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ПРЕДИСЛОВИЕ

Каменноугольные и пермские отложения западного склона Южно
го Урала1 представляют большой интерес как для палеогеографического, 
так и формационного исследования. Здесь можно восстановить характер
ные черты древнего предгорного моря, проследить смену различных фа
циальных зон от береговой линии до батиальных глубин и выяснить 
особенности происходившей в нем седиментации. Вместе с тем, по ряду 
обстоятельств, эти отложения благоприятны для литологической харак
теристики определенных формаций и для выяснения их изменения во вре
мени. Результаты фациального и формационного исследования и приво
дятся в настоящей монографии.

Как известно, каменноугольные и нижнепермские отложения обна
жены непрерывной полосой вдоль западного склона Южного Урала и 
лишь южнее широты г. Актюбинска скрываются под мезозойским чехлом. 
Вами они.подробно изучались от самых южных выходов до р. Белой, 
т. е. на протяжении около 350 км. Кроме того, отдельные маршруты были 
сделаны севернее: по рекам Нугушу, Тору и Селеуку. На очерченной тер
ритории можно наблюдать смену одних фациальных зон другими, что 
позволяет составить представление о всем комплексе отложений, выпол
няющих каменноугольный и нижнепермский, прогиб.

В основу наших исследований было положено детальное литологиче
ское изучение разрезов. По многочисленным оврагам и речкам, развитым 
на изученной территории, часто наблюдаются сплошные выходы корен
ных пород, в которых можно изучить не только их состав, структуру и 
текстуру, но и все детали стратификации: характер переходов между раз
личными типами пород и особенности их чередования. Иначе говоря, такие 
сплошные обнажения позволяют установить и изучить не только все 
основные разновидности пород, но и типичные комплексы отложений, 
различающиеся как набором пород, так и характером стратификации. 
Особенно много таких крупных обнажений на юге района, в Актюбин- 
ской области, и на Урало-Сакмарском междуречье, в Оренбургской обла
сти. Кроме того, вследствие слабого развития почвенного покрова на 
степных водораздельных пространствах, здесь выступают твердые слои — 
конгломераты, песчаники, известняки, образующие многочисленные вы
держанные гривки и гряды. Такая обнаженность, во-первых, позволяет 
составить представление об основных чертах разреза почти на любом уча
стке территории и, во-вторых, путем прослеживания маркирующих слоев— 
коррелировать многие конкретные разрезы, даже когда они представлены 
существенно различными породами. Северная часть района, где появля
ются значительные лесные массивы, обнажена много хуже. Однако

1 Всюду речь идет о среднем и верхнем карбоне и морской нижней перми (кунгур- 
ские отложения не рассматриваются).
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отложения отличаются здесь несравненно большим постоянством состава, 
чем на юге, и для их характеристики достаточно обнажений по речным бе
регам.

В поле, кроме составления и описания типичных разрезов, а также их 
корреляции, картировались площади распространения основных фаций, 
особенно грубообломочных — конгломератово-гравелитовых, песчаных и 
глыбовых брекчий, так как они нередко имеют весьма прихотливые и 
довольно сложные очертания.

Лабораторные работы сводились в основном к микроскопическому 
изучению пород. Было также сделано некоторое количество химических 
анализов, необходимых как для более точного определения вещественного 
состава пород, так и для выяснения характера распределения таких 
элементов, как Fe, Mn, Р и Сорг по фациальному и петрографическому 
профилю осадков. Результаты этой работы опубликованы в виде отдельной 
статьи (Хворова, 1958).

Большую роль при сопоставлении отложений и установлении их воз
раста, естественно, играли определения собранных палеонтологических 
остатков. Большая часть разрезов, правда, была уже изучена с этой 
точки зрения и стратиграфически расчленена В. Е. Руженцевым, что зна
чительно облегчало задачу; однако для подробного фациального и форма
ционного анализов необходимо было привлечь дополнительный материал 
и изучить новые обнажения и разрезы. Палеонтологические сборы опре
делялись следующими специалистами: С. Е. Розовская определяла фу- 
зулиниды, Д. Л. Степанов — брахиоподы, Т. А. Добролюбова — ко
раллы, М. И. Шульга-Нестеренко — мшанки и В. Е. Руженцев — це- 
фалоподы. Всем перечисленным палеонтологам автор пользуется слу
чаем выразить благодарность за помощь. Особенно важными при расчле
нении разрезов оказались определения фузулинид, цефалопод и бра- 
хиопод, причем последние имели большое значение лишь при расчлене
нии среднекаменноугольных отложений в самой западной, уже платфор
менной части района.



В В Е Д Е Н И Е

Каменноугольные и нижнепермские отложения западного склона 
Южного Урала изучались многими исследователями. Обзор предшествую
щих геологических работ дан в монографии Б. М. Келлера (1949), посвя
щенной палеозою Зилаирского синклинория. Повторять перечень всех 
этих трудов нет необходимости, и поэтому я кратко остановлюсь лишь 
на общем состоянии геологической изученности района, в первую очередь 
на тех исследованиях, которые способствовали выполнению данной ра
боты.

Стратиграфия каменноугольных и нижнепермских отложений запад
ного склона Южного Урала подробно была изучена В. Е. Руженце- 
вым (1950, 1951, 1952, 1956), и разработанная им стратиграфическая схе
ма положена в основу настоящей работы.

Одновременно с детальными стратиграфическими исследованиями и 
на их основе В. Е. Руженцевым (1948, 1950) была дана общая схема фа
циальной зональности верхнекаменноугольных и морских нижнепермских 
отложений Южноуральского передового прогиба, а для отдельных момен
тов пермской истории им были составлены довольно подробные фациальные 
карты, относящиеся, правда, только к южной части района (Руженцев, 
1952, 1956). Очень схематичные сводные фациальные карты дал 
Б. М. Келлер (1949) для северной половины рассматриваемой территории. 
Таким образом, многие принципиальные черты палеогеографии карбона 
и нижней перми к началу наших работ были освещены достаточно полно.

Следует отметить также, что для рассматриваемой площади имеется 
геологическая карта масштаба 1 : 200 000, составленная для южных райо
нов В. Е. Руженцевым и автором, а для северных Б. М. Келлером.

Вместе с тем, систематических литологических исследований здесь не 
проводилось. Фациальный анализ основывался обычно на интерпретации 
генезиса пород по внешним признакам, подробному же изучению состава 
и структуры пород, а также наблюдениям над характером их сочетаний, 
уделялось мало внимания. Это, естественно, ограничивало точность и 
детальность фациального анализа. Между тем, хорошо разработанная 
стратиграфия и наличие достаточно детальной геологической карты, 
с одной стороны, и замечательная обнаженность большей части района, 
с другой, благоприятствовали подробному изучению строения разрезов 
и выяснению фациальных, часто весьма необычных соотношений различ
ных пород и их комплексов. Все это способствовало детальному форма
ционному исследованию. Значение последнего определялось еще и тем, 
что толщи карбона и нижней перми западного склона Урала принадле
жат к чрезвычайно интересной структурной зоне — сочленению платфор
мы и геосинклинали.

В каменноугольных отложениях Южного Урала широко распростра
нены флишевые отложения. Флиш был открыт здесь В. Е. Руженцевым
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(1936), но формационное его исследование впервые провел Б. М. Кел
лер (1949), который детально описал строение типичного южноуральского 
флиша. Однако Б. М. Келлер не использовал всех возможностей для <выяс- 
нения латерального изменения флиша, его перехода в другие формацион
ные комплексы, вследствие чего южноуральская флишевая формация 
в целом осталась не охарактеризованной, хотя многие ее особенности были 
описаны довольно подробно.

В предлагаемой работе сделана попытка дать характеристику фли- 
шевой формации в целом. Кроме того, здесь впервые рассматриваются 
нижнепермские морские отложения с формационной точки зрения. Они 
объединены в формацию нижней молассы, которая сменяет флишевую во< 
времени.

Сравнение этих двух формаций дает интересный материал к познанию 
истории развития Южноуральского прогиба.

На основе детального литологического изучения указанных форма
ций предлагается определенная таксономия внутриформационных еди
ниц и рассматривается методика литологического исследования формаций.

Литологическое изучение пород — их состава, структуры, текстуры, 
органогенной составляющей — позволило выяснить условия формиро
вания осадков, из которых эти породы возникли. Полученные выводы 
дополнялись и контролировались наблюдениями над характером чередо
вания отложений и их латеральными взаимопереходами. Этот материал 
был положен в основу фациального анализа, имеющего цель, как понятно 
само собой, дать характеристику морского бассейна, существовавшего 
на рассматриваемой территории и картину его развития во времени от 
начала среднего карбона до конца артинского века.

С другой стороны, изучение разрезов позволило выделить среди них 
толщи или литологические комплексы, состоящие из определенным 
образом стратифицированных характерных пород. Изучение простран
ственной и временной смены комплексов вместе со сравнительным ана
лизом мощностей дает представление о составе и строении формаций и 
позволяет понять тектонические условия их формирования.



ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА

Специальное исследование тектонического строения района не вхо
дило в задачу настоящей работы, посвященной вопросам каменноугольно
пермского осадкообразования. И все-таки мы считаем необходимым 
предпослать основным главам работы небольшой тектонический очерк, 
поскольку при характеристике разрезов и фаций, а также при анализе 
мощностей и выяснении связи между седиментацией и формированием 
складок, нам придется постоянно обращаться к конкретным тектони
ческим структурам.

Представление о тектонике района наших исследований дает прило
женная геологическая карта (рис. 1). Из ее рассмотрения видно, что 
отложения от среднего карбона до артинского яруса включительно протя
гиваются в этой части западного склона Урала в виде складчатой полосы, 
имеющей на юге и на севере почти меридиональное направление, а в сред
ней части, на отрезке между реками Кией и Касмаркой, северо-западное 
простирание. Поперечные размеры полосы изменчивы; наибольшая ши
рина наблюдается по р. Уралу (42 км), а наименьшая — по р. Иняку на 
севере (7,5 км) и по р. Жаксы-Каргале на юге (12 км).

Прежде чем перейти к описанию структурных особенностей интере
сующей нас тектонической полосы, остановимся кратко на характере ее 
восточного и западного ограничения.

Говоря о восточном ограничении, надо прежде всего отметить, что оно 
различно «на юге, в Актюбинской области, и в более северных районах. 
Многие исследователи, работавшие на юге, ошибочно рисовали здесь 
узкую полосу крутых надвигов, предполагая, что зилаирская толща на
двинута на нижний карбон, а последний, в свою очередь,— на различные 
слои верхнего карбона и нижней перми. Действительно, в ряде мест кон
такт между указанными отложениями напоминает тектонический. Однако 
при более тщательном исследовании оказалось, что за тектонический 
контакт принималось трансгрессивное и несогласное налегание верхне
каменноугольных или нижнепермских пород на разные горизонты ниж
него карбона или девона. Рассмотрим несколько подробнее соотношение 
этих отложений.

На юге, где широко развиты меловые осадки, наблюдать интересующий 
нас контакт можно лишь в небольшом количестве пунктов, по берегам 
речек или в наиболее глубоких оврагах. По рекам Айдаралаше и Шолак- 
саю самым древним членом трансгрессивного комплекса является абза- 
новский горизонт жигулевского яруса. Стратиграфическое и тектониче
ское соотношение его с более древними слоями особенно отчетливо видно 
в оонажениях по р. Шолак-саю. Здесь песчано-глинистые абзановские 
отложения выступают на крыльях крутой антиклинали, образованной 
кремнистыми породами и известняками визейско-намюрского возраста 
(рис. 2). Подстилающие и покрывающие слон дислоцированы вполне

7



согласно, хотя средний карбон в разрезе отсутствует. По условиям обна
женности соотношение тех же отложений в более восточных пунктах ме
нее ясно. Абзановские слои, выполняющие здесь небольшую синклиналь, 
или примыкают к нижненамюрским известнякам по крутому местному 
надвигу (рис. 2, а), или налегают на них трансгрессивно (рис. 2,6).

Севернее, по р. Орташе и ее левым притокам, нижним членом транс
грессивного комплекса является не абзановский, а вышележащий зианчу- 
ринский горизонт жигулевского яруса, налегающий непосредственно 
на зилаирскую свиту, смятую в складки. Зианчуринские отложения 
хорошо видны на обоих крыльях западной антиклинали и в следующей 
за ней к востоку синклинали. В общих чертах они дислоцированы соглас
но с зилаирскими. Следовательно, в этом разрезе отсутствуют не только 
среднекаменноугольные, но и нижнекаменноугольные отложения. Однако 
следы их прежнего существования сохранились в виде известняковых 
глыб с соответствующими палеонтологическими остатками, встречаю
щихся в грубообломочных отложениях нижней части зианчуринского 
горизонта, представленных песчаниками, гравелитами и мелкогалечными 
конгломератами.

Интересный материал для характеристики восточного ограничения 
дают обнажения к югу от р. Жаксы-Каргалы. Надо сказать, что в этом 
районе верхнекаменноугольные отложения, как правило, отсутствуют, 
и трансгрессивный комплекс начинается нижнепермскимн слоями. К во
стоку от выходов последних протягивается узкая, но выдержанная гряда 
нижнекаменноугольных пород (рис. 3, 4), образованная двумя резко раз
личными толщами. Внизу (восточнее) развиты синеватые кремнистые 
плитняки визейского возраста, дающие осыпь на восточном склоне гряды 
(рис. 3). Выше расположена толща светлых массивных или толсто
плитчатых известняков с нижненамюрскими аммоноидеями; мощность их 
достигает максимально 30—40 м. Нижнекаменноугольные отложения силь
но дислоцированы; известняки обычно круто наклонены то к западу, то 
к востоку (рис. 3), но иногда лежат почти горизонтально (рис. 4) или 
смяты в небольшие складки. Как правило, они резко погружаются к за
паду и больше не появляются среди сплошного поля пермских осадков. 
Только по правобережью р. Шанды, недалеко от гряды, известны два 
изолированных выхода тех же нижнекаменноугольных поррд, причем 
песчано-глинистые нижнепермские отложения контактируют здесь то 
с известняками, то с кремнистыми породами. Происхождение этих выхо
дов не вполне ясно: они либо связаны с мелкой складчатостью, либо отра
жают неровности ложа трансгрессивной серии.

Таким образом, к югу от р. Жаксы-Каргалы нижнепермскне отложения 
несогласно перекрывают нижнекаменноугольные, соприкасаясь в одних 
местах с намюрскими известняками, в других — с визейскими кремни
стыми плитняками. Средне- и верхнекаменноугольные отложения в этил 
разрезах отсутствуют, и только в отдельных пунктах можно предполагать 
наличие какой-то части оренбургского яруса (например, по р. Шанды). 
В отличие от резко дислоцированного нижнего карбона, покрывающие 
песчано-глинистые отложения, как правило, наклонены более или менее 
полого к западу. Такое различие в дислокациях способствовало, между 
прочим, распространению представлений о надвиге каменноугольных 
отложений на пермские, которого в действительности не было. Кроме 
изучения контактов, об отсутствии надвига говорят и литологические 
данные. В основании пермских отложений часто присутствуют валуны 
и даже крупные глыбы — остатки размытых известняковых пластов на- 
мюра и среднего карбона, с палеонтологическими остатками соответ
ствующего возраста.

Севернее р. Жаксы-Каргалы взаимоотношение рассматриваемых отло-
8



Рис. 1. Геологическая карта полосы 
каменноугольно-артинских отложений 
западного склона Южного Урала (без 
мезокайнозоя). Составлена по материа
лам В. Е. Руженцева, И. В. Хворовой 

и Б. М. Келлера.
1 — нижняя пермь (артинский ярус); 2 — ниж
няя пермь (сакмарский и ассельский ярусы); 
3 — верхний карбон; 4 — средний карбон; 6 — 
трансгрессивный контакт; в  — тектонический 

контакт; 7 — структуры.



жений с более древними хорошо видно на Домбарских высотах — хол
мах и грядах, протягивающихся вдоль нижнего и среднего течения р. Дом- 
бара. Эти высоты образованы так называемыми чанчарскими кремнистыми 
породами и домбарскими известняками, сходными с теми, которые уже 
были отмечены нами в более южном районе. В возрастном отношении первые 
принадлежат к визейскому ярусу, вторые, на основании определения аммо- 
ноидей, образующих здесь огромные скопления,— к низам намюра.

3 В

Эти породы довольно интенсивно дислоцированы и образуют системы не
больших складок. Известняки обычно слагают вершины горок, склоны 
которых покрыты обильными высыпками кремнистых пород. С запада 
к этим высотам примыкают круто наклоненные песчано-глинистые отло
жения ассельского, а местами и сакмарского яруса. Отсюда видно, что на 
широте Домбарских высот мы имеем самый неполный разрез верхнего па
леозоя: здесь отсутствует верхний намюр, весь средний и верхний карбон, 
а местами и ассельский ярус нижней перми. Характер взаимоотношения 
древних пород с более молодыми определяется следующими наблюдения
ми. В полосе развития нижнего карбона, в местах пониженного рельефа, 
кое-где сохранились известковистые гравелиты или мелкогалечные кон
гломераты нижнепермского возраста, которые в виде языков заходят сюда 
с запада, где имеют сплошное развитие. Ложатся они как на кремнистые 
породы, так и на известняки, если последние спускаются в понижения 
(рис. 5). Следовательно, мы наблюдаем здесь ярко выраженное трансгрес
сивное налегание нижнепермских отложений на нижний карбон не только 
вдоль линии основного контакта, но и среди западных холмов Дом- 
барекой возвышенности. Эти наблюдения окончательно рассеивают пред
ставление о надвигах в Актюбинской области. Далее к северу, до Кн- 
инско-Алимбетского водораздела, снова прослеживается узкая гряда ви- 
зейско-намюрских пород, подобная той, которая была описана по лево
бережью р. Жаксы-Каргалы. С запада к ней примыкают нижнеперм
ские слои. Затем на протяжении не более 5 км происходит быстрое 
нарастание разреза за счет появления все более древних пород до сред
него карбона включительно (см. рис. 1). В результате по р. Алимбету 
мы наблюдаем уже почти весь интересующий нас комплекс осадков.

Итак, на всем протяжении от р. Айдаралаши на юге до р. Алимбета 
на севере установлено трансгрессивное и несогласное налегание различ
ных горизонтов верхнего карбона или нижней перми на более древние 
породы — от зилаирской толщи до нижнего намюра. Характернейшей 
особенностью этого района является полное отсутствие в разрезах верхне
намюрских и среднекаменноугольных отложений, которые были полно
стью уничтожены эрозией. В основании трансгрессивной серии развиты
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Рис. 3. Гряда намюрских известняков, покрываемых пермскими отложе
ниями (слева). Левобережье р. Жаксы-Каргалы.

Рис. 4. Гряда намюрских известняков на левобережье р. Жаксы-Каргалы. 
На переднем плане видны известняки, круто падающие на запад, а позади из
вестняки, лежащие почти горизонтально; ниже последних высыпки крем

нистых пород.



различные по возрасту осадки: на самом юге — абзановские, севернее — 
зианчуринские, затем оренбургские и ассельские. К западу от максималь
ного выступа намюрских известняков (Домбарская возвышенность) 
трансгрессивная серия начинается непосредственно сакмарскими отло
жениями. Следовательно, по мере продвижения с юга на север происходит 
постепенное стратиграфическое сокращение серии осадков за счет выпа
дения все более низких горизонтов. Затем наблюдается обратное явле
ние — быстрое стратиграфическое пополнение той же серии за счет по
явления все более низких горизонтов. Такое взаимоотношение двух ком
плексов могло возникнуть только в условиях нараставшей трансгрессии 
моря и постепенного захвата им суши, возникшей на востоке в начале 
среднекаменноугольной эпохи и особенно поднявшейся в зианчуринское 
время.

Рис. 5. Схема, иллюстрирующая соотношение нижнеперм
ских и нижнекаменноугольных слоев в районе р. Домбара.
1 — нзвестковистые гравелиты нижней перми; 2 — кремнистые породы 

нижнего карбона; з  — намюрские известняки

На всем остальном протяжении, от р. Алимбета до северной границы 
района, восточное ограничение интересующей нас полосы имеет совер
шенно иной характер. Здесь наблюдается полная серия осадков, и средне
каменноугольные слои согласно покоятся на нижнекаменноугольных, 
представленных, мощной толщей терригенных и карбонатных пород. 
Некоторые различия в очертании границы между нижним и средним кар
боном связаны здесь со структурными особенностями, возникшими в ре
зультате более поздних тектонических движений.

На участке от р. Алимбета до р. Ускалыка верхнепалеозойские отло
жения смяты в крутые складки, шарниры которых наклонены с севера 
на юг. Поскольку нижнекаменноугольные породы участвуют в образова
нии этих складок и в целом довольно спокойно погружаются к западу 
и к югу, они заходят в ядра некоторых антиклиналей, развитых в восточ
ной части полосы. Поэтому интересующая нас граница имеет на большом 
протяжении очень сложное зигзагообразное очертание.

Совершенно иная картина наблюдается к северу от р. Ускалыка, где 
верхнепалеозойские отложения образуют, грубо говоря, большую моно
клиналь. Там нижнекаменноугольные слои круто погружаются к западу, 
а их контакт со средним карбоном рисуется в виде довольно ровной линии 
меридионального простирания. И только на самом севере, с приближе
нием к Башкирскому антиклинорию, граница нижнего и среднего карбо
на вновь приобретает сложное очертание.

Немного можно сказать по поводу западного ограничения интересую
щей нас полосы. Артинские отложения повсеместно погружаются в сто
рону предгорной депрессии и скрываются под мощной толщей кунгур- 
ских и верхнепермских пород, образующих особый структурный комплекс. 
На всем протяжении граница артинских и кунгурских отложений имеет 
простое, хотя и неровное очертание. Только к северу от пос. Студенче
ского, где большая верхнепермская мульда глубоко проникает в полосу 
более древних пород, эта граница имеет сложные изгибы. Характер погру
жения артинских отложений к западу существенно различен в южной и
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северной частях района. В первом случае, на протяжении от р. Табанта- 
л а до р. Синтаса, указанные отложения погружаются относительно по
лого и вновь выходят на поверхность вдали от основного контакта, в ядрах 
Петропавловской, Борлинской и Жилянской брахиантиклиналей, разви
тых среди сплошного поля верхнепермских пород. На всем остальном 
протяжении к северу артинские отложения сразу глубоко погружаются 
и западнее уже нигде не выходят на поверхность.

Говоря о западном ограничении складчатой верхнепалеозойской 
полосы, нельзя не отметить того факта, что во многих местах пограничной 
зоны развиты поперечные сдвиги различной амплитуды, иногда дости
гающие значительных размеров. Особенно крупный сдвиг установлен 
непосредственно к югу от р. Урала. Он сместил к западу южный конец 
Новоивановской антиклинали и разорвал Курмаинскую антиклиналь. 
Несколько таких разрывов, но меньшего размера, хорошо видны по пра
вобережью р. Ассели; есть они и в других местах.

Ограниченная выше складчатая зона, входящая в состав Уральского 
передового прогиба и имеющая, как уже указано, протяженность в 350 км, 
в структурном отношении неоднородна. В ее пределах с юга на север 
можно выделить пять участков с заметно различным тектоническим строе
нием. Перейдем к характеристике этих участков, а также связанных с ними 
отдельных структур, знакомство с которыми необходимо для изложения 
основного материала нашей работы.

I. Ю ж н ы й ,  и л и  Б е л о г о р с к и й ,  у ч а с т о к  протягивается 
от р. Табантала до правобережья р. Жаксы-Каргалы. Длина его около 
80 км, ширина от 11 до 21 км. Преобладающее простирание структур 
в южной половине северо-северо-западное, в северной половине — почти 
меридиональное. Для этого участка характерно отсутствие поверхностных 
выходов среднего карбона, сравнительно небольшое развитие пород верх
него карбона и широкое распространение нижнепермских отложений, 
представленных всеми ярусами. В тектоническом отношении — это зона 
крупной линейной складчатости с общим более или менее горизонтальным 
положением всего структурного комплекса. Только на крайнем севере 
происходит общее погружение складчатого комплекса в сторону Ново- 
покровской мульды, находящейся уже в пределах следующего участка. 
Основными структурами, определяющими своеобразие Белогорского уча
стка, являются Каргалинская синклиналь и огромная Белогорская анти
клиналь. Первая занимает центральное положение в этой тектонической 
зоне, вторая протягивается вдоль ее западного края.

1. Каргалинская синклиналь выполнена артинскими отложениями, 
и только в самой прогнутой южной ее части сохранились кунгурские по
роды. В таком ограничении длина этой структуры достигает 46 км. На 
юге она широкая (до 9 км), с крутыми, наклоненными под углом 40— 
50° крыльями и сильно уплощенным дном, но к северу она становится 
более узкой и исчезает вблизи р. Жаксы-Каргалы. Восточное крыло син
клинали осложнено двумя небольшими антиклиналями (Кужантайской 
и Айдаралашинской), образованными более древними слоями. К северу 
они круто погружаются и затухают в зоне развития артинских отложений. 
Вследствие общего подъема структур к юго-востоку, в бассейне р. Айда- 
ралаши Каргалинская синклиналь замыкается, сменяясь небольшими 
складками, образованными более древними нижнепермскими, а также 
верхнекаменноугольными слоями.

2. Белогорская антиклиналь образована оренбургскими слоями в ядре 
и всей серией нижнепермских отложений на крыльях. Длина этой не
обычайно устойчивой складки достигает 75 км, а ширина по кровле сак- 
марского яруса около 5,5 км. Почти на всем протяжении в ядре складки 
слои стоят вертикально или даже опрокинуты к западу. Крылья тоже очень
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крутые, особенно западное; даже артинские отложения наклонены здесь 
под углом от 80 до 60V  Восточное крыло вблизи свода крутое (60—80°), 
но с удалением от последнего наклон слоев быстро уменьшается. Харак
терной особенностью рассматриваемой антиклинали является почти го
ризонтальное положение шарнира; по всей длине складки, за исключением 
периклинальных окончаний, не заметно никаких ундуляций или погруже
ний. Вблизи северного окончания, в связи с приближением к глубокой 
Новопокровской мульде, антиклиналь раздваивается; главное ее ответ
вление круто погружается к северо-западу, побочное — к северо-востоку.

II. Н о в о п о к р о в с к и й  у ч а с т о к ,  расположенный к северу от 
предыдущего, протягивается до правобережья р. Кии. Он занимает срав
нительно небольшую площадь и имеет форму опрокинутой трапеции. Дли
на ого достигает 30 км, ширина увеличивается с юга на север от 12,5 до 
30 км. На этой площади средний карбон на поверхности отсутствует, 
верхний карбон появляется очень редко, зато широким распространением 
пользуются нижнепермские, в том числе и кунгурские отложения. В текто
ническом отношении этот район очень своеобразен. Здесь, на стыке двух 
складчатых участков — Белогорского и Урало-Сакмарского, который 
будет описан дальше, происходит сочетание четырех несколько необыч
ных структур. На юге расположена округлая Новопокровская мульда, 
выполненная кунгурскими отложениями. На севере проходит большая 
подковообразная Кимперсайско-Алимбетская синклиналь, разделяющая 
второй и третий структурные участки. К западу от них находится неболь
шая Синтасская брахиантиклиналь. Под воздействием трех названных 
структур возникла четвертая — единственное в своем роде Киинское 
седло с шарниром, имеющим почти широтное направление. Кроме ука
занных структурных особенностей, рассматриваемая территория интерес
на и в другом отношении. На всем Южном Урале Новопокровская муль
да является местом максимального погружения складчатой зоны.

3. Новопокровская мульда резко выделяется среди линейных складок 
округлыми очертаниями. По краям она образована артинскими и кунгур
скими отложениями. Строение центральной части неизвестно вследствие 
широкого развития мезозойских пород, но возможно, что под ними сохра
нились и красноцветные верхнепермские осадки. Поперечные размеры 
мульды по внутренней границе артинского кольца 11 X 15 км. Мульда 
напоминает плоскую чашу: углы наклона слоев на ее крыльях довольно 
пологие — на востоке и юге они равны 35°, а на западе и севере 20—25°.

4. Киинское седло образовано на поверхности артинскими породами. 
Простирание его почти широтное, точнее — западно-северо-западное. 
Длина достигает 15 км. Северный скат седла наклонен под углом от 10 
до 15° в сторону Кимперсайско-Алимбетской синклинали, а южный — 
под углом от 10 до 25° в сторону Новопокровской мульды. Шарнир седла 
прогнут в средней части и воздымается к востоку и западу. На востоке 
Киинское седло образует отчетливый структурный нос, на западе 
плавно сливающийся с пологим восточным крылом Синтасской складки.

5. Синтасская брахиантиклиналь образована на поверхности в основ
ном нижнепермскими отложениями, и лишь в ядре ее прослеживается 
узкая полоса верхнего карбона. Длина этой резко асимметричной складки 
достигает 30 км, ширина около 9 км. Ее строение в известной степени за
висит от того, что нижнепермские отложения восточного крыла фациаль- 
но отличны от отложений, развитых на западном крыле, и имеют гораздо 
большую мощность. Широкое и сильно выпуклое восточное крыло, пере
ходящее дальше в Киинское седло, имеет наклон от 55° в приосевой ча
сти до 20—10° в полосе артинских отложений. Западное крыло, вытяну
тое по азимуту 340°, гораздо более узкое и крутое, с наклоном артинских 
слоев до 70°. В осевой части складка осложнена разрывом, по которому
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восточное крыло взброшено и несколько надвинуто на западное. На юге 
узкий артинский мост соединяет Синтасскую брахиантиклиналь с опи
санной выше Белогорской складкой. На севере, западнее нос. Студенче
ского, артинские и кунгурские слои образуют периклинальное оконча
ние, обращенное навстречу южному периклинальному окончанию Ново
уральской антиклинали, находящейся в пределах следующей тектони
ческой зоны. Погружение двух этих складок частично ограничивает с за
пада глубокую мульду, выполненную кунгурскими и верхнепермскими 
осадками.

6. Кимперсайско-Алимбетская синклиналь имеет подковообразную 
форму с сильно вытянутыми концами, обращенными к северо-западу. 
С трех сторон она облекает большую Чиилийскую антиклиналь, а на юге, 
в пределах рассматриваемого участка, переходит в Киинское седло. 
Синклиналь образована здесь артинскими отложениями, которые в осе
вой части лежат горизонтально, а на крыльях наклонены под углом 10— 
15°. Восточная ветвь синклинали проходит вдоль среднего течения р. Алим- 
бета почти меридионально, затем, сужаясь, поворачивает к северо-западу 
и замыкается вблизи р. Урала. Западная ветвь имеет еще более сложное 
строение. По течению р. Киалы-Бурти, в пределах большой мульды, 
выполненной кунгурскими и верхнепермскими отложениями, ее шарнир 
глубоко погружается и вновь поднимается. Затем эта ветвь протягивается 
далеко к северо-западу.

III. У р а л о - С а к  м а р с к  и й у ч а с т о к  имеет самые крупные 
размеры и самое сложное строение. Границами его можно считать на юге 
правобережье р. Кии, на севере водораздел рек Ускалыка и Сюрени. 
Протяженность его около 140 км, наибольшая ширина (в бассейне р. Ура
ла) 42 км; к югу она уменьшается до 27 км, а к северу — до 10 км. Пре
обладающее простирание структур северо-западное с уклоном к меридио
нальному в северных частях. В стратиграфическом отношении этот уча
сток отличается полнотой разреза отложений от среднего карбона до 
артинского яруса включительно и большой мощностью всех ярусов. 
Огромное накопление осадочных толщ, безусловно, оказало влияние на 
характер дислокаций. Этот участок является районом типичной линейной 
складчатости с большим количеством узких антиклиналей и синклиналей, 
определенно ориентированных, выдержанных иногда на протяжении 
75—80 км. Нигде на Южном Урале верхний палеозой не образует столь 
широкой и столь типичной складчатой зоны.

Необходимо отметить еще одну особенность Урало-Сакмарского уча
стка. Весь структурный комплекс испытал здесь погружение с востока 
на запад, в сторону предгорной депрессии, и с севера на юг, по направ
лению к глубокой Новопокровской мульде. Суммарно это привело к обще
му наклону дислоцированного комплекса осадков к юго-западу. В связи 
с общим западным погружением происходит постепенная смена слоев, 
участвующих в образовании складок, от древних к более молодым. В ядрах 
восточных антиклиналей выходят породы нижнего карбона, а смежные 
синклинали выполнены среднекаменноугольными осадками; затем следует 
серия складок со средним и верхним карбоном в антиклиналях и с нижне
пермскими слоями в синклиналях; наконец, самые западные складки 
образованы на поверхности только нижнепермскими отложениями. 
В связи с общим южным погружением наблюдается другое явление: 
у антиклиналей ярко выражены южные периклинальные окончания, 
у синклиналей — северные центроклинальные замыкания. Суммарный 
наклон дислоцированного комплекса к юго-западу привел к своеобраз
ному параллельно-полосовому расположению стратиграфических серий, 
несмотря на сложные контуры границ между ними. Если мы соединим 
линиями самые южные выходы среднего карбона и затем верхнего карбона
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и артинского яруса (см. рис. 1), то заметим, что эти линии пройдут в общем 
параллельно между собой и под острым углом к основному простиранию 
складок. Общий подъем складок к северу достигает своего максимума 
на водоразделе рек Касмарки и Ассели, где в ядре самой западной 
Белгушкинской антиклинали выходят породы среднего карбона. Отсюда 
к северу происходит некоторое погружение складок, а затем резкий пе
реход широкой складчатой зоны в узкую полосу моноклинально зале
гающих пород следующего участка.

Из предыдущего видно, что шарниры всех основных структур рассма
триваемого участка более или менее наклонены к югу. В зависимости от 
этого древние отложения заходят в ядра антиклиналей с севера, а молодые 
отложения заполняют синклинали с юга. И те и другие структуры отли
чаются большим постоянством форм. Антиклинали имеют крутые крылья 
и узкие, но не раздавленные, а скорее плавные своды. Складки, как пра
вило, несколько асимметричны: на западных крыльях слои наклонены 
обычно под углом 60—65° или даже круче (до 80—90°), а местами бывают 
даже опрокинуты; на восточных крыльях вблизи сводов углы падения 
50—60°, а с удалением от них более пологие. Синклинали часто имеют 
широкое и довольно плоское дно, иногда осложненное небольшими дизъ
юнктивными разрывами, однако их центроклинали во многих случаях 
бывают узкими.

7. Сартаулъская синклиналь является самой восточной в пределах 
Урало-Сакмарского участка. Она образована на крыльях породами мо
сковского яруса, а в центральной части жигулевскими слоями; восточное 
крыло опрокинуто, западное довольно пологое (45°). В северной части 
синклиналь сильно сужается, а затем раздваивается, причем шарниры 
обеих ветвей поднимаются в северном направлении.

8. Новосамарская синклиналь располагается к северо-западу от пре
дыдущей и представляет продолжение ее западного ответвления, связанное 
с новым погружением шарнира. Она прослеживается на север до р. Ку- 
руила, где расщепляется на ряд складок, развитых уже в нижнекаменно
угольных слоях. Эта синклиналь образована в основном среднекаменно
угольными отложениями, и только в наиболее прогнутой ее части сохра
нилась узкая полоса самых древних верхнекаменноугольных пород.

По своей структуре синклиналь резко асимметрична: на восточном 
крыле углы наклона очень крутые, до 75—80°, а на западном обычно не 
превышают 20—40°. Восточный борт синклинали на значительном протя
жении ограничен крутым надвигом.

9. Тлявгуловская антиклиналь прослеживается от р. Касмарки на се
вере до р. Алимбета на юге, т. е. на протяжении около 100 км. В пределах 
Урало-Сакмарского участка это самая восточная антиклиналь; она обра
зована нижне- и среднекаменноугольными отложениями. Строение ее 
отличается значительной сложностью: на севере, в полосе развития ниж
него карбона, ось складки местами раздваивается, на юге ее шарнир изме
няет простирание и испытывает ундуляции. На правобережье р. Пись- 
мянки нижнекаменноугольные слои, погружаясь к юго-востоку, образуют 
хорошо выраженную широкую периклиналь, и на всем остальном про
тяжении сводовая часть антиклинали сложена в основном средним кар
боном. Но в двух пунктах, к северу от р. Урала и к югу от него, в резуль
тате местного подъема шарнира на поверхности вновь появляются нижне
каменноугольные отложения. Эти ундуляции мы называем: северную - 
Подгорнинской антиклиналью (9а), южную — Айтуарской антикли
налью (96). На всем протяжении Тлявгуловская структура имеет крутое 
западное (80°) и более пологое восточное крыло (около 60°).

10. Западно-Подгорнинская синклиналь представляет сравнительно не
большую складку, расположенную западнее Подгорнинской и Айтуар-
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ской антиклиналей. К югу от р. Урала она наиболее прогнута и выпол
нена ассельскими породами. Крылья ее здесь крутые (65°), но центральная 
часть пологая и широкая. На юге она заканчивается небольшим седлом, 
возникшим в месте сближения под острым углом следующей к западу 
Куруильско-Алимбетской и Айтуарской антиклиналей. В северном на
правлении шарнир синклинали быстро поднимается, вследствие чего она 
становится крутой, быстро сужается и исчезает.

И. Адаевская синклиналь, расположенная западнее Тлявгуловской 
антиклинали, прослеживается от р. Касмарки на севере до р. Грязнуш
ки на юге, где она кулисообразно сопрягается с Западно-Подгорнинской 
синклиналью. В наиболее прогнутой ее части сохранились породы верх
него карбона до зианчуринского горизонта включительно. Эти отложения 
образуют хорошо выраженные южную и северную центроклинали. Струк
туру Адаевской синклинали можно считать типичной для всей рассма
триваемой зоны.

12. Куруильско-Алимбетская антиклиналь протягивается от р. Кас
марки на севере до нижнего течения р. Алимбета на юге. Длина ее 80 км. 
Вдоль ее оси на междуречье Сакмары и Касмарки выходят нижнекамен
ноугольные породы, а на всем остальном протяжении — средний карбон. 
Наклон слоев на западном крыле достигает обычно 60°, а на восточном 
немного меньше (около 55°), т. е. антиклиналь лишь слегка асимметрична. 
К югу от р. Урала, в связи с быстрым погружением шарнира, возникает 
отчетливая периклиналь, образованная отложениями верхнего карбона. 
Затем складка резко затухает, замещаясь моноклинально падающими 
нижнепермскими слоями.

13. Ильинская синклиналь прослеживается от р. Куруила до р. Урала. 
В наиболее прогнутой ее части, непосредственно к северу от Урала, со
хранились отложения ассельского яруса, образующие отчетливую центро- 
клиналь. Наклоны слоев здесь невелики, не более 10—15°. В южном на
правлении, с приближением к восточной ветви Кимперсайско-Алимбет- 
ской подковообразной синклинали, структура быстро затухает. В се
верном направлении она прослеживается на значительном протяжении, 
и вследствие воздымания шарнира на поверхность выводятся все более 
древние слои. Центроклинали становятся здесь более узкими, а углы 
наклона увеличиваются до 55°.

14. jBy рангу ловская антиклиналь прослеживается от водораздела 
рек Ассели и Касмарки до р. Киалы-Бурти в Зауралье; протяженность 
ее около 80 км. В ядре складки выходят породы от нижнекаменноугольного 
до верхнекаменноугольного возраста. Это узкая, крутая и довольно сим
метричная антиклиналь с наклоном крыльев до 65—70°. Южнее р. Урала 
она затухает, исчезая в пределах восточного крыла Кимперсайско-Алнм- 
бетской синклинали.

15. Канчеровская синклиналь — длинная, узкая и крутая структура 
с наклоном крыльев до 60°. В наиболее прогнутой ее части, по право
бережью р. Сакмары, сохранились породы ассельского яруса. К югу, 
вследствие почти горизонтального положения шарнира, синклиналь на 
большом протяжении выполнена верхнекаменноугольными отложениями. 
В долине р. Урала она сливается с восточной ветвью Кимперсайско-Алим- 
бетской подковообразной синклинали. В северном направлении, вслед
ствие постепенного воздымания шарнира, вдоль оси появляются все 
более древние породы, от верхнего до нижнего карбона включительно.

16. Чиилийская антиклиналь прослежена с юга на север на протяже
нии 125 км, причем полная ее длина, вероятно, еще больше. Это очень 
выдержанная структура, занимающая центральное положение в рас
сматриваемой зоне. Вследствие медленного погружения шарнира в южном 
направлении, в ядре складки происходит постепенная смена слоев от нпж-
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него карбона до артинского яруса включительно. В тектоническом отно
шении эта структура несколько различна в северной, средней и южной 
своих частях. Довольно широкое периклинальное окончание ниЖнека- 
менноугольного ядра, наблюдаемое к северу от р. Касмарки, говорит о 
сравнительно спокойном характере структуры. В полосе развития средне- 
и верхнекаменноугольных отложений складка имеет узкое ядро, очень 
крутое, местами даже опрокинутое западное крыло и более пологое (до 
50—60°) восточное крыло. В Зауралье, в полосе развития нижней перми, 
Чиилийская антиклиналь становится особенно широкой. Она образует 
здесь правильную периклиналь, сложенную всем комплексом нижнеперм
ских отложений. Наклон слоев, крутой в верхнекаменноугольном ядре, 
в сторону от него быстро уменьшается. Эта периклиналь с трех сторон 
окаймлена подковообразной Кимперсайско-Алимбетской синклиналью.

17. Никольская синклиналь является непосредственным продолжением 
западной ветви Кимперсайско-Алимбетской синклинали. Она образована 
на поверхности породами разного возраста — от ассельских на юге 
до нижнекаменноугольных на севере. По структуре — это крутая асим- 
мехричная синклиналь, на восточном крыле которой слои наклонены 
под углом 70—80°, а на западном под углом около 55°.

18. Новомихайловская антиклиналь протягивается от полосы сплош
ного нижнего карбона на севере до левобережья р. Урала на юге; длина 
ее более 80 км. На севере она сложена нижнекаменноугольными породами, 
которые на водоразделе рек Касмарки и Ассели образуют правильную 
периклиналь. Южнее, в связи с погружением шарнира, в ее осевой части 
появляются все более молодые породы. На Урало-Сакмарском между
речье в ядре антиклинали сохранились абзановские породы. За р. Уралом 
складка быстро затухает. В южных своих частях Новомихайловская 
антиклиналь простая и крутая — восточное крыло ее наклонено под 
углом 70°, а западное 85°. На севере, близ р. Сакмары, она расширяется, 
становится положе и на ее своде появляется узкая и неглубокая син
клиналь.

19. Мухамедьяровская синклиналь. На севере, от р. Б. Сюрень до водо
раздела рек Ассели и Касмарки, эта синклиналь прослеживается в виде 
узкой полоски среднекаменноугольных отложений между двух антикли
налей, образованных известняками нижнего карбона. Южнее она тя
нется до р. Урала, причем в этом направлении в ее осевой части появляются 
все более молодые породы. В наиболее прогнутой части, на Урало- 
Сакмарском междуречье, синклиналь заполнена сакмарскими отложе
ниями. На юге небольшое поперечное седло отделяет эту структуру от 
широкой западной ветви Кимперсайско-Алимбетской синклинали.

20. Юлдагиевская антиклиналь длиной около 70 км протягивается 
в меридиональном направлении. Ядро складки образовано породами 
нижнего карбона, которые севернее р. Б. Сюрени слагают моноклиналь, 
а на водоразделе рек Ассели и Касмарки образуют довольно широкую 
правильную периклиналь. К югу от нижнекаменноугольного ядра складка 
погружается и по р. Сакмаре затухает среди верхнекаменноугольных 
отложений. Она имеет здесь узкий свод, о чем свидетельствует крутая, 
острая периклиналь в породах верхнего карбона, хорошо видная в окре
стностях районного центра Зианчурино.

21. Новоуральская антиклиналь зарождается к западу от с. Зианчури
но, располагается кулисообразно по отношению к ранее охарактеризо
ванной структуре и протягивается от Урало-Сакмарского междуречья 
До р. Кураши на юге. Длина ее около 70 км. Это крутая асимметричная 
складка с верхнекаменноугольными породами в ядре. На севере наблю
дается некоторое осложнение антиклинали, связанное с ундуляцией осп. 
Последняя испытывает небольшое погружение в северной части
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Урало-Сакмарского междуречья,что выражается сменой жигулевских пород 
оренбургскими. Затем, на правобережье р. Урала, ось снова воздымается 
и в ядре вновь появляются жигулевские слои. Эту ундуляцию иногда 
называют Дубиновской антиклиналью. На юге складка изменяет обычное 
северо-западное направление на почти меридиональное и вскоре после 
этого резко погружается навстречу северной периклинали Синтасской 
брахиантиклинали.

22. Курашинская синклиналь прослеживается от верховьев р. Бу- 
жан на севере до р. Кураши на юге, т. е. на протяжении около 75 км. 
Северную часть складки нередко называют Бужанской синклиналью. 
На указанном протяжении шарнир складки испытывает слабые ундуля- 
ции. Самая прогнутая часть Курашинской синклинали находится на юге, 
где она имеет наибольшую ширину и выполнена полого дислоцирован
ными артинскими отложениями. Синклиналь здесь асимметрична: запад
ное крыло имеет падение 15—25°, а восточное 45°. На юго-востоке в ее 
пределах развита мелкая складчатость. На правобережье р. Урала син
клиналь резко сужается и далее на север прослеживается в виде довольно 
узкой линейной складки, с крыльями, наклоненными под углом 45—50°. 
На левобережье р. Сакмары наблюдаются небольшое прогибание шарнира 
и смена ассельских пород сакмарскими.

23. Новоивановская антиклиналь представляет собой длинную узкую 
структуру, протягивающуюся к западу от Юлдашевской и Новоураль
ской складок. Длина ее около 75 км. Начинаясь севернее р. Ассели в по
лосе моноклинально падающих среднекаменноугольных пород, эта анти
клиналь постепенно погружается и заканчивается в Зауралье среди ниж
непермских отложений. Южную часть складки иногда называют Пехотной 
антиклиналью (от пос. Пехотного). Шарнир этой структуры имеет в се
верной половине почти меридиональное простирание, а в южной несколько 
уклоняется к юго-востоку, причем по р. Уралу он дугообразно изогнут, 
очевидно, в связи с большим поперечным разрывом, проходящим непо
средственно к югу от названной реки. Углы наклона слоев вблизи оси 
обычно 50—60°, и свод, а также южная периклиналь характеризуются 
довольно острыми очертаниями.

24. Актакальская брахиантиклиналь расположена непосредственно 
к западу от предыдущей складки, кулисообразно по отношению к южному 
ее окончанию. В отличие от большинства структур описываемой зоны, 
это очень короткая складка (всего 18 км) с отчетливо выраженными пе- 
риклинальными окончаниями, сложенная ассельскими отложениями 
в ядре и всем комплексом сакмарских и артинских пород на крыльях. 
Углы наклона на восточном крыле около 40°, на западном — более крутые. 
Южное окончание брахиантиклинали, погружаясь, уходит в зону раз
вития кунгурских и верхнепермских отложений.

25. Нарымбетская синклиналь — относительно широкая структура, 
прослеживаемая от правобережья р. Касмарки на севере почти до р. Ку
раши на юге. Выполнена она в основном артинскими породами, в 
наиболее же прогнутой части, на Урало-Сакмарском междуречье, сохрани
лись даже кунгурские отложения; однако их здесь мало и на мелкомасштаб
ной карте они не могут быть показаны. Углы наклона крыльев в осе
вой части относительно большие, 40—50°. В районе р. Урала шарнир 
синклинали испытывает поднятие, и на восточном ее крыле появляются 
дополнительные складки (антиклинальи синклиналь), развитые в сакмар
ских отложениях. К этой части структуры приурочен большой попереч
ный разрыв, разделяющий складку на две части. На юге синклиналь раз
дваивается, в связи с внедрением в нее северного конца Актакальской 
брахиантиклинали; восточная ее ветвь быстро затухает, западная же про
тягивается к югу, в пределы сплошного поля развития кунгурских и верх
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непермских отложений. На севере синклиналь тоже раздваивается, обхо
дя южное окончание Белгушкинской брахиантиклинали; при этом за
падная ее ветвь быстро затухает, а восточная идет дальше к северу, обра
зуя в слоях зианчуринского горизонта отчетливую центроклиналь.

26. Курмаинская антиклиналь — самая западная структура в пре
делах рассматриваемого участка; западное ее крыло и южное окончание 
глубоко погружаются, уходя под кунгурские и верхнепермские отло
жения. Общая протяженность складки 63 км. На севере она возникает 
из западного крыла Белгушкинской брахиантиклинали, на юге же за
канчивается отчетливо выраженной периклиналью, располагаясь кулисо
образно по отношению к Актакальской брахиантиклинали. За р. Уралом 
складка разрезана упоминавшимся раньше поперечным разрывом. К се
веру от р. Урала, в месте довольно резкого поворота оси, наблюдаются мел
кие поперечные разрывы и сдвиги. В плане антиклиналь дугообразно 
изогнута; простирание оси изменяется от северо-северо-восточного до юго
юго-восточного. В бассейне р. Касмарки ядро складки образовано верх
некаменноугольными отложениями, но на всем остальном протяжении — 
более молодыми, преимущественно ассельскими породами. По струк
туре — это крутая довольно асимметричная антиклиналь, на западном 
крыле углы наклона достигают 70° на севере, уменьшаясь до 50—60° 
на юге, на восточном же крыле они обычно не превышают 45—50°.

Курмаинская антиклиналь — последняя структура в системе выдер
жанных линейных складок, столь характерных для Урало-Сакмарской 
зоны. К западу от Юлдашевской антиклинали и к северу от Курмаинской 
антиклинали характер складчатости существенно меняется. Вместо вы
держанных протяженных структур здесь развиты мелкие структуры, 
осложняющие моноклинали и крылья больших антиклиналей, сложно 
замещающие одна другую на коротких расстояниях. В систему этой мел
кой складчатости попадает и северное окончание Новоивановской анти
клинали.

Дальше будут кратко охарактеризованы только самые значительные 
структуры, выделяемые в этой зоне.

27. Абзановская синклиналь является продолжением восточного от
ветвления Нарымбетской синклинали, от которого отделена лишь не
большим поперечным перегибом, связанным с ундуляцией синклиналь
ного шарнира. Эта структура на прилагаемой геологической карте не вы
рисовывается, так как развита среди сплошного поля распространения 
верхнего карбона. Южная часть синклинали, относящаяся к левобе
режью р. Ассели, неширокая, с крыльями, имеющими наклон около 40— 
45°. Севернее р. Ассели структура более широкая и пологая; близ р. Сап- 
лаяк отчетливо вырисовывается ее северная центроклиналь, образован
ная саплаякской брекчией. После этого структура быстро затухает, пе
реходя в моноклиналь.

Между Абзановской синклиналью и Юлдашевской антиклиналью 
среднекаменноугольные отложения образуют полосу мелкой складчато
сти, которая протягивается на значительное расстояние к северу.

28. Саплаякская брахиантиклиналь вплотную примыкает к указанной 
выше полосе и отделена от нее очень узкой и плоской синклиналью, сло
женной породами низов верхнего карбона. Эта брахиантиклиналь, рас
положенная к северо-востоку от центроклинали ранее описанной Абза
новской структуры, представляет собою небольшую (около 8 км) склад
ку, образованную в ядре среднекаменноугольными породами и имеющую 
меридиональное простирание. Отчетливое брахиантиклинальное строение 
имеет только это ядро, длина которого достигает всего лишь 3 км. Восточ
ное крыло довольно пологое (30°), западное же более крутое (до 60°). 
На юге брахиантиклиналь возникает в полосе наклоненных к западу
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верхнекаменноугольных пород; к северу она медленно погружается и по 
правобережью р. Чумазы расплывается в мелкой складчатости нижне
пермских пород.

29. Белгугикинская брахиантиклиналь расположена к западу от Абза- 
новской синклинали и к северу от Нарымбетской синклинали. Прости
рание ее северо-северо-западное, протяженность около 20 км. В ядре 
складки выходят среднекаменноугольные породы, образующие правиль
ные периклинали, а на крыльях — верхнекаменноугольные слои. Бра
хиантиклиналь эта не только асимметрична, но и опрокинута. На восточ
ном крыле слои наклонены под углом 45° к востоку, на западном же под 
углом около 70—85° тоже к востоку, причем местами наблюдаются силь
ное сжатие пород и небольшое надвигание зианчуринских слоев на орен
бургские. От среднекаменноугольного ядра шарнир складки быстро по
гружается к югу и гораздо более медленно в противоположном направ
лении. На севере, по р. Ассели, брахиантиклиналь распадается на ряд 
мелких складок, которые быстро затухают частично в жигулевских, 
частично в оренбургских слоях.

На западном крыле Белгушкинской брахиантиклинали, в полосе верх
некаменноугольных отложений, кулисообразно расположены две склад
ки: Курмаинская антиклиналь, идущая к югу, и Ускалыкская антикли
наль, идущая к северу. Нижнепермские отложения, круто падающие или 
даже опрокинутые к западу, образуют общее западное обрамление трех 
указанных структур.

Необходимо отметить, что ядро Белгушкинской брахиантиклинали 
представляет самый западный выход среднего карбона среди полосы более 
молодых верхнепалеозойских отложений. Здесь намечается поперечный 
перегиб складчатой зоны, от которого шарниры складок погружаются 
в обе стороны: к юго-юго-востоку, в направлении Новопокровской муль
ды, на большом протяжении и очень полого, и к северу, в направлении 
единой моноклинали, на коротком протяжении и сравнительно круто.

30. Чумазинская синклиналь прослеживается от р. Ассели на юге до 
правобережья р. Ускалык на севере. Она расположена к западу от слож
но смятой, мелкоскладчатой полосы средне- и верхнекаменноугольных 
пород, в состав которой входят северные окончания Белгушкинской бра
хиантиклинали и Абазановской синклинали и вся Саплаякская хбрахп- 
антиклиналь. В строении рассматриваемой синклинали участвует серия 
нижнепермских отложений от ассельского яруса до артинского яруса 
включительно. Ее крылья крутые (до 70 и 50° соответственно на востоке 
и на западе), но дно плоское, широкое. По правобережью р. Ассели син
клиналь затухает, вклиниваясь в северный конец Белгушкинской бра
хиантиклинали, образованной породами верхнего карбона. Вследствие 
погружения шарнира складки к северу (правобережье р. Ускалык) в ее 
центральной части появляются сакмарские отложения. Еще дальше, 
постепенно выполаживаясь, синклиналь затухает среди наклоненных 
к западу артинских отложений.

31. Ускалыкская антиклиналь, расположенная западнее только что 
описанной синклинали, прослеживается на протяжении 20 км, от р. Ассе
ли на юге до широты д. Б. Муйнак на севере. Простирание ее почти ме
ридиональное, с выгибом средней части к западу. Зарождается эта 
антиклиналь в оренбургских слоях западного крыла Белгушкинской брахи
антиклинали и, следовательно, расположена кулисообразно по отноше
нию к последней. Затухает она на севере среди наклоненных к западу 
артинских отложений; при этом ее ось сильно уклоняется к северо-во
стоку. В структурном отношении — это асимметричная складка с сильно 
сжатым ядром. Восточное ее крыло, крутое близ свода, быстро выпола- 
живается с приближением к оси смежной Чумазинской синклинали.
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Западное крыло складки не только очень крутое, но обычно и опрокину
тое; слои в его пределах бывают наклонены к востоку под углом около 
60°. Нижнепермские отложения этого крыла в некоторых местах разорва
ны поперечными сдвигами (особенно к северу от р. Ассели), что наряду 
с другими фактами указывает на особенно большие напряжения при воз
никновении структур рассматриваемого участка.

IV. И н я к с к и й  у ч а с т о к  протягивается от водораздела рек 
Ускалыка и Сюрени на юге до р. Ика на севере. Длина его достигает 
60 км, ширина 7,5—12 км. Как и в более южной зоне, здесь развиты все 
отложения от среднего карбона до артинского яруса включительно. Пре
обладающее простирание — меридиональное. В пределах этого участка 
происходит резкое сужение полосы интересующих нас пород, вызванное

Рис. 6. Широтный профиль через стерлитамакскне и артин- 
ские отложения на правобережье р. М. Сюрень близ ее

устья

крутым погружением всего комплекса на запад. Вместе с тем резко изме
няется тектоническое строение; складчатая зона на коротком протяжении 
переходит в крутую и даже опрокинутую моноклиналь, местами ослож
ненную мелкой складчатостью, крутыми надвигами и поперечными раз
рывами. Такие нарушения особенно развиты на востоке, среди средне- и 
верхнекаменноугольных отложений. Здесь часто можно видеть остатки 
раздробленных и выжатых известняков, заклиненные среди песчано
глинистых отложений. Местами значительные толщи и пачки средне
каменноугольных пород срезаны надвигом известняков нижнего карбона. 
Особенно отчетливо это видно на междуречье Ускалыка и Б. Сюре
ни, где в ряде пунктов надвигом срезаны кугарчинская свита и нижние 
известняки золотогорской свиты, а южнее д. М. Муйнак — и верхнезоло
тогорские известняки. Западнее в ассельских и сакмарских слоях также 
развиты мелкие обычно опрокинутые складки, но дизъюнктивные нару
шения здесь наблюдаются редко. Вдоль западного края полосы, на про
тяжении от р. Сюрени до р. Ургинки, моноклиналь осложнена лежачей 
складкой, похожей на ту, которая была описана для более северных уча
стков А. А. Богдановым и Б. М. Келлером (1947). Складка эта (рис. 6) 
образована породами стерлитамакского горизонта и артинского яруса. 
Севернее р. Ургинки она исчезает, и опрокинутые артинские слои сме
няются к западу широкими и пологими складками, образованными верх- 
неартинскими и кунгурскими породами. Очевидно, моноклиналь здесь 
надвинута на относительно полого смятые артинские слои.

V. С е в е р н ы й ,  и л и  Б е л ь с к и й ,  у ч а с т о к ,  расположенный 
между реками Б. Ик и Белая, имеет протяженность около 45 км. Полоса 
распространения изученных нами пород сильно расширяется здесь, до
стигая по р. Белой 40 км. Этот участок замечателен в двух отношениях: 
во-первых, в его пределы вклиниваются с севера толщи более древних 
П0Р°Д> образующие южное окончание крупной и сложной антиклиналь
ной структуры, названной Б. М. Келлером (1949) Ямантаусской меган- 
тиклиналью; во-вторых, здесь происходит быстрое изменение фаций и
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мощностей различных толщ, причина которого была выяснена В. Е. Ру- 
женцевым (1948).

К востоку от Ямантаусской мегантиклинали развиты мощные карбо- 
натно-терригенные отложения среднего карбона, смятые в крутые и опро
кинутые складки небольшой амплитуды, часто осложненные сбросами и 
надвигами. Породы местами подверглись здесь довольно интенсивному 
рассланцеванию. Западнее указанной структуры средний карбон обра
зован известняками платформенного типа, а верхний карбон и низы 
перми (ассельский ярус и тастубский горизонт сакмарского яруса) — 
маломощными глинистыми и карбонатными осадками. Породы эти имеют 
небольшое распространение; на геологической карте они вырисовываются 
в виде узких полосок, окаймляющих сравнительно спокойные структуры 
мегантиклинали. Вышележащие пермские отложения (стерлитамакскнй 
горизонт сакмарского яруса и артинский ярус) представлены здесь, как 
и на юге, мощными терригенными толщами.

Нижнепермские отложения смяты в довольно пологие складки малой 
протяженности и небольшой амплитуды, которые заметно отличаются от 
больших и крутых линейных складок Урало-Сакмарского участка. Они 
образованы на поверхности артинскими слоями, причем в их ядрах почти 
нигде не появляются более древние отложения. В сводовых частях анти- 
клиналей наклон слоев нередко достигает 30—40 и даже 50°, но с удале
нием от осей углы быстро уменьшаются. Синклинали характеризуются 
пологими крыльями (15—20°) и широким дном. Хотя эти структуры имеют 
определенное простирание (меридиональное или близкое к нему), они не 
создают той правильной и линейной складчатости, которая столь харак
терна для более южных участков западного склона Урала. Это, конечно, 
связано с тем, что общая мощность верхнего палеозоя Бельского участка 
гораздо меньше, чем на юге; нижнепермские отложения залегают здесь 
на платформенном основании.



ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В этой главе сосредоточен основной фактический материал, являющий
ся фундаментом и для палеогеографических построений и для формацион
ного анализа. Здесь приводятся результаты стратиграфического и лито
логического изучения конкретных разрезов. Последние образованы очень 
разнообразными и фациально весьма изменчивыми отложениями, поэтому 
невозможно ограничиться лишь сжатой характеристикой основных стра
тиграфических подразделений. Чтобы читатель имел правильное пред
ставление о том сложном и изменчивом комплексе осадков, который вы
полняет Южноуральский прогиб, и чтобы было ясно, какие объективные 
критерии лежат в основе выводов, приходится давать характеристику 
значительного количества разрезов. Стремясь не слишком сильно за
гружать работу, мы опускаем описание многих разрезов, об общих чер
тах строения которых можно судить на основании графических прило
жений (колонок).

Характеристика отложений дана по отделам. Для каждого из них при
водится схема стратиграфического подразделения, излагаются принципы 
выделения типовых разрезов, описываются наиболее интересные разрезы 
каждого типа и, наконец, дается общая сводная характеристика отдела.

СРЕДНИЙ, КАРБОН 

Основные подразделения
Полоса среднекаменноугольных отложений прослеживается почти 

через весь изученный район, достигая на юге р. Алимбета (см. рис. 1). 
Южнее эти отложения исчезают, и на нижнекаменноугольные слои не
согласно ложатся породы верхнего карбона.

В пределах рассматриваемой территории среднекаменноугольные отло
жения представлены, во-первых, довольно сложным комплексом разно
образных терригенных осадков и, во-вторых, карбонатными породами 
платформенного типа. Терригенные осадки распространены на большей 
части изученной площади, карбонатные же сосредоточены только на ее 
северо-западе.

Стратиграфическое подразделение среднего карбона, выраженного 
терригенными осадками, труднее, чем подразделение карбонатного раз
реза, равномернее охарактеризованного палеонтологически.

Т е р р и г е н н ы е  с р е д н е к а м е н н о у г о л ь н ы е  о т л о 
ж е н и я  залегают на унбетовской свите верхнего намюра, причем из-за 
слабой палеонтологической охарактеризованности пород граница между 
нижним и средним карбоном во многих случаях проводится условно, 
лишь по изменению облика осадков. Верхняя граница среднего отдела 
и по смене пород и на основании палеонтологических данных устанавли
вается достаточно точно.
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Среднекаменноугольные отложения, развитые южнее р. Акберды, 
были мною в 1937 г. подразделены на две части, нижнюю из которых, бо~ 
лее глинистую, я отнесла к башкирскому ярусу, а верхнюю, представ
ленную разнообразными, фациально изменчивыми осадками, сопоставила 
с московским ярусом. Основанием для такого подразделения были находки 
примитивных фораминифер (A rchaediscus baschkiricus K r e s t .  et T e o d . ,  
Parastaffella struvei M о e 1 1., Pseudostafella antiqua D u t k. и Pro- 
fusulinella sp.) в пачке органогенно-детритовых известняков, залегающих 
в средней части нижней половины разреза, и присутствие обильных фу- 
зулинид московского яруса в низах верхней его половины. При этом до
вольно мощная толща пород, развитых между палеонтологически оха
рактеризованными слоями, относилась к башкирскому ярусу очень 
условно, главным образом на основании ее литологического сходства 
с нижележащими отложениями.

Несколько позднее Б. М. Келлер (1949) расчленил средний карбон 
более северных участков Южного Урала также на два яруса: каяльский 
(башкирский) и московский, причем границу между ними провел на том 
же стратиграфическом уровне, где она была проведена мною в более южном 
районе.

Предложенная схема среднего карбона удобна потому, что выделенные 
стратиграфические подразделения четко отличаются литологически. 
Вместе с тем некоторые факты заставляют подходить к ней осторожно. 
Дело в том, что фузулиниды, собранные из отложений, относимых к мо
сковскому ярусу, оказались характерными для подольского и мячков- 
ского горизонтов платформенного разреза, комплексы же, свойственные 
верейскому и каширскому горизонтам, нигде обнаружены не были. Отме
тим, что никаких следов размыва в основании отложений, выделенных 
как московский ярус, здесь нет, и объяснить отсутствие верейско-кашир- 
ской фауны стратиграфическим перерывом в данном случае нельзя. Ве
роятно, нижняя граница московского яруса была проведена выше, чем 
это следовало, и толщу палеонтологически не охарактеризованных пес
чано-глинистых осадков, отнесенных к верхней части башкирского яруса, 
надо считать уже московской. Так как пока нет убедительных данных для 
ярусного деления терригенных отложений среднего карбона, лучше не 
придавать указанным стратиграфическим подразделениям значения яру
сов, считая их свитами. Нижняя из них была в Сюренском районе назва
на Б. М. Келлером (1949) кугарчинской свитой; это название удобно 
сохранить для нижней половины терригенного среднего карбона всего за
падного склона Южного Урала. Она будет, по-видимому, соответство
вать башкирскому ярусу и нижней половине московского. Вышележащие 
отложения среднего карбона, соответствующие подольскому и мячковско- 
му горизонтам, именуются золотогорской свитой.

Кугарчинская свита представлена песчано-глинистыми отложениями, 
в средней части обогащенными органогенно-детритовыми и обломочными 
известняками, среди которых на севере появляются мощные глыбовые 
брекчии.

В органогенных известняках этой свиты, а также в некоторых глыбах 
из брекчии, были обнаружены следующие фораминиферы: Pseudostaf- 
fella ex gr. antiqua ( D u t  k.), P. compressa R a u s., Parastaffella struvei 
M о e 1 1., Eostaf fella cf. postmosquensis K i r . ,  E. varvariensis B r a z h n . ,  
E. paraprotvae R a u s., E. lenticula G r o s d . , £ .  acuta G г о s d. et S a b., 
E. pseudostruvei var. Chomatifera K i r . ,  Archaediscus baschkiricus K r e s t .  
et T e o d . ,  A. subcylindricus В r., Climacammina ex gr. pseudoelegans 
R e i t ]., Bradyina cribrostomata R a u s. et R e i t 1., B. ex gr. nauti- 
liformis M о e 1., Globivalvulina cf. moderata R e i t 1. и Endotyra mu- 
tabilis R e i t 1.; кораллы — Lytvophyllum tschernovi (S o s  ch  k.); бра-
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хиоподы — Orthotetes (?) sp., Choristites (?) sp. и Athyris (?) sp.; мшанки — 
Poly рога sp. ex gr. P. martis F i s c h .

Золотогорская свита имеет весьма изменчивый состав. На юго-востоке 
она образована преимущественно конгломератами и грубыми песчаниками, 
на Урало-Сакмарском междуречье — флишем с горизонтами глинисто
глыбовых брекчий, а севернее р. Сакмары — аргиллитами и пелитоморф- 
ными известняками.

В восточных разрезах палеонтологически хорошо охарактеризована 
только пачка песчано-глинистых пород с многочисленными прослоями 
органогенно - обломочных известняков, развитая в верхней половине 
свиты. Здесь встречены следующие фузулиниды: Pseudostaffella sphae- 
roidea E h г., Ozawainella angulata Col . ,  Parastaffella bradyi M о e 1 1., 
Fusulinella schwagerinoides D e p r., F . bocki M о e 1 1., F. pseudobocki 
L e e  e t  C h e n ,  F. pulchra R a u s. e t B e l F. biconica H a у a s, 
Fusulina ex gr. cylindrica F i s c h . ,  F. cf. ozawai R a u s. e t Be l . ,  
F. elegans R a u s. e t B e l . , / 1, samarica R a u s .  e t  B e l . , / 1, minima 
S c h e l l w .  Приведенные формы характерны для мячковского горизонта.

Выше рассмотренных слоев развита 200—250-метровая толща песча
ников и конгломератов, в кровле которой в ряде мест встречены фузу
линиды также среднекаменноугольного возраста (Fusulinella bocki М о е 11., 
F. pseudobocki L e e  e t  C h e n , / 1, schwagerinoides D e p г., F. pul
chra R a u s .  e t  Be l . ,  Fusulina ex gr. cylindrica F i s c h .  и Protri 
ticites sp.), заставляющие относить эти осадки еще к среднему карбону. 
Однако вместе с тем в глыбах, которыми изобилуют присутствующие здесь 
конгломераты, встречаются брахиоподы, имеющие по мнению Д. Л. Сте
панова верхнекаменноугольный облик (Rhypidomella cf. uralica Т s с h е г n., 
Strophalosiella ruzhencevi S t e p . ,  Choristitella (?) winnei Schellw (Waag.?), 
Ch. sp., Orthotetes sp., Camarophoria ex gr. mutabilis T s  ch  e r n . ,  Noto- 
thyris (?) sp., Teguliferina baschkirica К a г p. и Orenburgia irinae S t e p). 
Такое противоречие в определении возраста по различным группам фауны 
заставляет несколько условно относить данную толщу к среднему карбо
ну; однако ввиду того, что брахиоподы изученного района, имеющие 
весьма специфический облик, пока еще монографически не обработаны 
и некоторые виды являются новыми, мы относим конгломератово-песчаные 
отложения к среднекаменноугольным.

В более северо-западных участках района на Урало-Сакмарском меж
дуречье, в нижней части разреза встречены фузулиниды: Pseudostaf fella 
sphaeroidea Е h г., Pro fusulinella librovitchi D u t k . ,  Fusulinella ex gr. 
schwagerinoides D e p r . ,  F. ex gr. bocki M о e 1 1., Fusulina truncatulina 
T h o m p s . ,  Hemifusulina proelegantula R a u s .  и H. subrhomboides 
R a u s .  Может быть породы, содержащие эти формы, относятся к низам 
золотогорской свиты, но не лишено вероятия, что это еще верхнекугарчин- 
ские слои. Интересно, что здесь попадаются виды, характерные для ка
ширского горизонта.

В средней и верхней частях свиты часто встречаются остатки фузулн- 
нид, среди которых определены: Pseudostaf fella sphaeroidea Е h г., Р. oza
wai L e e  e t  C h e n ,  P.  confusa L e e  e t C h e n , / ,  parasphaeroidea 
L e e  e t  C h e n ,  Ozawainella angulata Col . ,  Parastaffella ex gr. bra
dyi Mo  e l l . ,  P. moelleri O z a w a ,  P . cf. pseudosphaeroidea D u t k . ,  
Fusiella typica L e e  e t  C h e n ,  Pro fusulinella librovitchi D u t k . ,  P. ova- 
ta R a u s . ,  Fusulinella schwagerinoides D e p r . ,  F. bocki M о e 1 1., 
F. bocki var. pauciseptata R os., F. pseudobocki L e e  e t  C h e n , / 1, pul
chra R a u s .  e t B e l . , / 1, cf. colani L e e  e t  C h e n ,  Fusulina cylin
drica F i s c h . ,  F. elegans R a u s. e t B e l . , / 1, samarica R a u s .  e t 
Be l . ,  F. minima S c h e l l w . ,  F. cf. rossoschanica P u t r j a, Wede- 
kindellina dutkevitchi R a u s .  e t  Be l . ,  W. cf. uralica D u t k .  и
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W . excentrica R a t h ,  e t  S k i n n .  Кроме того, в самой кровле свиты из
редка попадаются Pseudotriticites fusiformis var. pulchra R о s.

Спорадически в золотогорской свите встречаются кораллы: Bothro- 
phyllum cf. pseudoconicum D о b г., В. sp., Cystophorastraea molli ( S t u c k . ) ,  
Amigalophylloides sp.; мшанки: Fenestella okovensis S c h .  - N e s t . ,  Fi- 
stulipora mariae S c h . -  N e s t . ,  Tabulipora sp., Rhombotrypella dvinensis 
S c li. - N es t . ;  брахиоподы: Paeckelmanella (?) ex gr. expanse T s c h e m . ,  
Linoproducbus sp. indet. и Choristites cf. sowerbyi F i s c h.

И мшанки, и кораллы, и брахиоподы, встреченные даже в нижней части 
свиты, указывают на то,что вмещающие их слои надо отождествлять с верх
ней половиной московского яруса.

Следует отметить, что конгломератовая толща, развитая на востоке 
в верхней части отдела, исчезает приблизительно в районе Карайгырской 
синклинали, где следы ее наблюдаются лишь в виде галек и глыб в ополз
невых горизонтах. Характерно, что здесь среди неокатанных глыб при
сутствуют известняки с брахиоподами, аналогичными тем, что наблюда
лись в конгломератах на востоке. Особенно часто встречаются раковины 
Teguliferina baschkirica K a r p . ,  вместе с которой попадаются Chori- 
stitella (?) cf. winnei S c h e 1 1 w. (W a a g. ?) и Cancrinella koninckiana 
K e y s .  Выше оползневых горизонтов, в которых присутствуют глыбы 
с указанными брахиоподами, развиты породы с обильными, несомненно, 
среднекаменноугольными фузулинидами. Это подтверждает правильность 
отнесения верхней конгломератовой толщи восточных разрезов к средне
му карбону.

К а р б о н а т н ы е  о т л о ж е н и я  с р е д н е г о  к а р б о н а  
расчленяются на два яруса — башкирский и московский, в соответствии 
с принятой для западного склона Южного Урала стратиграфической схе
мой С. В. Семихатовой (1936) и Г. И. Теодоровича (1945). К башкирско
му ярусу здесь относится толща известняков и доломитов, содержащих 
характерную фауну, среди которой особенно много Choristites bisul- 
catiformis S е ш. Нижняя граница обычно устанавливается просто — 
по кровле светлых известняков, часто оолитовых, богатых, как правило, 
раковинами Striatifera. Во многих разрезах, но не везде, в нижней части 
яруса присутствует горизонт с обильными раковинами Martinia. Верхняя 
граница легко определяется лишь там, где разрез достаточно палеонтоло
гически охарактеризован. Проводится она в таких случаях по смене баш
кирских хористит хориститами, характерными для московского яруса. 
Выделение последнего более затруднительно из-за неопределенности 
в рассматриваемом районе его верхней границы. Как будет видно из даль
нейшего, выше известняков с фауной московского яруса развиты немые 
известняки с мелкими шаровыми кремнистыми стяжениями («известняки 
с гороховидными включениями»), которые одни авторы относят к среднему 
карбону, а другие к верхнему. Условно в этой работе они отнесены к верх
нему карбону, хотя объективных данных для этого нет. Следует отметить 
(дальше это будет аргументировано фактическим материалом), что в про
тивоположность хорошо развитому башкирскому ярусу московский имеет 
в изученном районе небольшую мощность и, может быть, частично пере
ходит в маломощные фации, трудно отделимые от верхнекаменноугольных.

Х а р а к т е р и с т и к а  р а зр езо в
Отложения среднего карбона испытывают закономерные фациальные 

изменения, позволяющие выделить четыре основных типа разрезов: 
алимбетский (восточный), урало-сакмарский (флишевый), сакмарско- 
икский и бельский (западный). Первые три типа разрезов образованы терри- 
генными породами, а последний карбонатными. Типовые разрезы выде
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ляются, главным образом принимая во внимание состав отложений золо
тогорской свиты, которая отличается большей изменчивостью и подробнее 
изучена вследствие лучшей обнаженности.

Разрезы восточного типа представлены наиболее грубыми осадками, 
среди которых большую роль играют конгломераты.

В разрезах урало-сакмарского типа резко уменьшается количество 
грубообломочных пород и широкое распространение получают флишевые 
отложения с горизонтами подводных оползней.

Разрезы сакмарско-икского типа имеют еще более тонкозернистый 
состав, здесь преобладают аргиллиты и появляются мощные пачки пели- 
томорфных известняков.

Наконец, в западных разрезах весь средний карбон представлен кар
бонатными породами — доломитами и известняками, часто органогенными.

Алимбетский тип
Отложения восточного или алимбетского типа прослеживаются от

р. Алимбета до р. Елшанки, правобережного притока р. Урала, впадаю
щего в него ниже с. Подгорного. Район развития этих осадков будем име
новать в дальнейшем Алимбетской зоной; протяжение ее по меридиану 
около 25 км, а по широте 5—6 км.

Среднекаменноугольные отложения испытывают здесь заметные фа
циальные изменения и характеризуются, как уже говорилось, наиболее 
грубым составом пород. Особенно грубые осадки сосредоточены в низу 
и в верху разреза, что позволило в свое время выделить здесь две толщи 
конгломератов, названных нижними и верхними подгорнинскими кон
гломератами (Хворова, 1937). Более детальные наблюдения показали, что 
хотя грубые отложения и сосредоточены по преимуществу в низу и в верху 
разреза, однако они не образуют комплексов с точно очерченными страти
графическими границами, вследствие чего выделять их как стратигра
фические толщи не следует.

Среднекаменноугольные породы трансгрессивно и несогласно нале
гают на различные слои нижнего карбона. В одних местах (р. Алимбет. 
правобережье р. Урала к северу от с. Подгорного) они лежат на плохо 
обнаженной толще аргиллитов с прослоями кремнистых пород, песча
ников и окремнелых известняков (унбетовская свита?), в других эта толща 
отсутствует, и среднекаменноугольные слои располагаются на бухар- 
чинских известняках (правобережье р. Урала близ д. Коноплянки), 
а местами и от последних сохранились лишь огромные (350 X 90 м) остан
цы и глыбы (ядро Айтуарской складки). Столь неровная поверхность ниж
некаменноугольного фундамента заметно сказалась на мощности средне
каменноугольных отложений. Последние имеют местами более полный 
разрез, а местами он сокращен из-за выклинивания нижних толщ. Для 
характеристики среднего карбона Алимбетской зоны ниже приводится 
разрез, составленный в ее южной части, по р. Алимбету, как стратигра
фически наиболее полный (см. рис. 7, разрез 1).

Р а з р е з  по р. А л и м б е т у
Разрез составлялся на правом берегу р. Алимбета, где породы среднего 

карбона приурочены к крутому западному крылу Айтуарской антикли
нали у ее южного погружения. В разрезе выделяется шесть литологическн 
отличных толщ. I.

I. Песчаная толща (250 м)
1. Песчаники средне- и крупнозернистые, полимиктовые, известко- 

вистые, массивно-слоистые (1—2 м), с шаровой отдельностью, разделен
ные небольшими пакетами рыхлых глинисто-песчаных п о р о д ................  34,0 м
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2. Конгломерат мелкогалечный, песчаный, полимиктовый, с боль
шим количеством обломков зеленых и серых яшм; цемент известковистый 
с органогенным детритом; кверху конгломерат переходит в гравелит и за
тем в грубозернистый песчаник............................................................................ 2,0 м

3. Переслаивание песчаников среднезернистых, толсто- и массивно
слоистых и песчаников мелкозернистых, тонкоплитчатых, с растительным 
детритом. Выше мелкозернистых песчаников наблюдаются небольшие па
кеты алевролитов и аргиллитов. В толще отчетливо выражено асимметрич
но-ритмичное чередование пород ........................................................................  24,5 м

4. Переслаивание песчаников грубозернистых, массивнослоистых и
песчаников среднезернистых, плитчатых. В основании грубых песчаных 
слоев часто наблюдается примесь гравия, мелкой полимиктовой гальки, 
а также осколков аргиллитов. Вверху появляются небольшие прослои 
аргиллитов................................................................................................................. 86,5 м

5. Конгломерат полимиктовый, мелко-и среднегалечный, с известня
ковыми валунами (15—20 с м ) ..............................................................................  1,5 м

6. Песчаники, как в слое 4. В массивных, более грубых разностях
много осколков зеленых и черных аргиллитов, а в плитчатых песчаниках 
обилен растительный детрит. В нижней части преобладают плитчатые пес
чаники, среди которых попадаются тонкие прослойки аргиллитов, а в верх
ней — массивнослоистые, т. е. кверху пачка заметно гр у б е е т ................  102,0 м

II. Конгломератово-песчаная толща (54,0—60,0 м)

7. Песчаники грубозернистые, гравийные, местами с большим коли
чеством известняковых валунов и мелких глыб............................................ 15,0—32,0 м

8. Чередование песчаников грубозернистых, гравийных, массивно
слоистых и песчаников среднезернистых, косослоистых, с растительным 
детритом. Верхняя часть песчаной пачки (22 м) к северу быстро заме
щается конгломератами...........................................................................................  28—50,0 м

9. Конгломераты мелко-и среднегалечные, с многочисленными из
вестняковыми валунами (до 0,5 м); реже попадаются гальки и валуны пес
чаников. К северу мощность конгломератов быстро возрастает................ 10,0—26,0 м

III. Граувакковая толща (145 м)
10. Песчаники темно-зеленые, граувакковые,с растительным шламом.

Преобладают крепкие разности с примесью гравия и органогенного дет
рита в основании слоев; на верхней поверхности их часто наблюдаются 
крупные перекрещивающиеся симметричные знаки ряби.Такие слои разде
лены небольшими пакетами рыхлых алевролитов и аргиллитов с тонкими 
прослоями глинистых песчаников........................................................................  145 м

IV. Конгломератово-песчаная толща (191,0 м)
11. Конгломерат мелкогалечный, сильно песчаный, переходящий

кверху в граувакковый песчаник. Нижняя поверхность слоя очень неров
ная и в основании его встречаются обломки плитчатых песчаников . . 1,5 м

12. Конгломерат, состоящий из мелких и средних галек светлого из
вестняка, сцементированных темно-зеленым граувакковым песчаником 
(табл. IX, 1, 2). К северу порода грубеет, обогащаясь валунами и мелки
ми глы бам и ..............................................................................................................  5,0 м

13. Песчаники грубозернистые, граувакковые..................................  10,5 м
14. Конгломерат плохо сортированный; мелкая галька имеет разнооб

разный состав, а крупная почти исключительно известняковая; цемент 
песчаный, очень скудный ...................................................................................  8,0 м

15. Песчаники грубозернистые, граувакковые, иногда гравийные с
прослоями и линзами гравелитов и мелкогалечных конгломератов . . .  94,5 м

16. Конгломерат плохо сортированный, с известняковыми валунами 4,0 м
17. Песчаники грубозернистые, кривоплитчатые, с небольшими па

кетами рыхлых песчано-глинистых пород.........................................................  68,0 м V.

V. Известняково-песчано-аргиллитовая толща 
(245 м)

18. Частое и неравномерное чередование зеленых алевритистых ар
гиллитов (5—10 см) и крепких плитчатых песчаников (5—30 см) различ-
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ной зернистости, но всегда более грубых в основании слоев, где в них часто 
наблюдается примесь органогенного детрита. Нижняя поверхность пес
чаников покрыта гиероглифами, а верхняя — крупными, перекрещиваю
щимися слабо асимметричными знаками р я б и ............................................  65,0 м

19. Известняк органогенный, полидетритовый, с обильными остат
ками водорослей (унгдареллы и двинеллы) и с небольшой терригенной при
месью ......................................................................................................................... 2,0 м

20. Аргиллиты с тонкими прослойками песчаников, обогащенных ра
стительным шламом; на нижней поверхности песчаников наблюдаются мел
кие валикообразные биоглифы. По простиранию породы выклиниваются 0,7 м

21. Известняк органогенный, полидетритовый, слегка песчаный,
с обильными остатками крупных двинелл и прикрепляющихся мелких 
фораминифер. В низу и в верху слоя много аргиллитовых галечек . . .  0,5 м

22. Аргиллиты с тонкими прослоями мелкозернистых песчаников
и синеватых мелкофораминиферовых песчаных известняков................... 1,0 м

23. Известняки песчаные, полидетритовые, иногда с гравием и аргил
литовой галькой; на верхней поверхности некоторых известняковых про
слоев наблюдаются крупные перекрещивающиеся знаки ряби. Известня
ки образуют слои от 10 до 50 см и разделены небольшими пакетами (10—
30 см) глин с прослоями мелкозернистых, косослоистых песчаников, бо
гатых растительным детритом..............................................................................  6,5 м

24. Аргиллиты с прослоями песчаников..................................................  16,0 м
25. Известняк толстоплитчатый, органогенно-обломочный, местами

окремнелый..............................................................................................................  4,5 м
26. Аргиллиты с тонкими прослоями песчаников и мелкофорамини

феровых известняков. Изредка попадаются более мощные (0,5 м) пласты 
полидетритовых известняков с песком, гравием и мелкой известняковой
г а л ь к о й .....................................................................................................................  57,0 м

27. Аргиллиты с тонкими (10—30 см) прослоями песчаников, на ниж
ней поверхности которых обычны гиероглифы. Реже наблюдаются более 
мощные (0,5—2 м) грубозернистые песчаники, внизу с гравием и органо
генным детритом, а вверху с растительным ш лам о м ....................................  55,0 м

28. Известняки в одних прослоях грубые, полидетритовые, с песком 
и гравием, среди которых много известняковых обломков, а в других 
мелкозернистые, слабо песчаные, мелкофораминиферовые. В грубых раз
ностях много разнообразных водорослей (гирванеллы, унгдареллы и
сиф онеи)....................................................................................................................  3,5 м

29. Аргиллиты (обнажены п ло х о )..............................................................  17,0 м
30. Известняки с прослоями аргиллитов. Известняки местами мелко

зернистые с обильными спикулами кремневых губок, а местами грубо
зернистые, полидетритовые, с многочисленными остатками унгдарелл и с 
небольшой примесью песка и г р а в и я ............................................................  15,5 м VI.

V I. К он глом ератово-гравели товая  толщ а (250 м)

31. Галечник, состоящий из гальки и валунов, неравномерно распре
деленных в зеленой алевритистой карбонатной глине с растительным
ш лам о м .....................................................................................................   18,5 м

32. Конгломерат плохо сортированный, с крупными известняковыми
валунами; в конгломерате прослои гравелитов (1,2 м) и песчаников . . .  13,5 м

33. Перерыв в обнажении.............................................................................  26,0 м
34. Конгломерат несортированный, с большим количеством валунов 

и мелких глыб (1,5 м). В одной из глыб встречены фузулиниды среднего 
карбона (Fusulina cylindrica F i s с h., F. ex gr. cylindrica F i s c h. и Fu-
sulinella schwagerinoides D e p r.) .....................................................................  4,5 м

35. Известняк полидетритовый, песчаный, с прослоями аргиллитов
и песчаников............................................................................................................ 7,0 м

36. Глыбовый горизонт, представляющий собою перемятую песча
но-аргиллитовую пачку с включением большого количества известняко
вых валунов и глыб (до 2 м). В одной из глыб встречены брахиоподы: Cho-
ristitella (?) sp. и Teguliferina baschkirika K a r p ........................................  5,5 м

37. Песчаники средне- и грубозернистые, известковистые, косослои
стые   7,3 м

38. Конгломерат плохо сортированный, с линзами песчаников . . .  3,0 м
39. Гравелиты с большим количеством валунов и мелких глыб раз

нообразных известняков. В гравелитах линзы и прослои грубозернистых 
известковистых, часто косослоистых песчаников, с гравием и органоген
ным детритом. В одной из глыб встречены брахиоподы: Orthotetes sp., Stro- 
phalosiella ruzhenzevi S t e p . ,  Camarophoria ex gr. mutabilis T s c h e m .
и Notothyris (?) sp.....................................................................................................  15,5 м
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40. Известняки полидетритовые, песчаные, с большим количеством
известняковых зерен. В известняках наблюдаются линзы песчано-глини
стых п о р о д .............................................................................................................. 4,0 м

41. Гравелиты, неправильно чередующиеся с грубозернистыми пес
чаниками ...................................................................................................................  17,0 м

42. Неравномерное чередование песчаников различной зернистости
с аргиллитами. Песчаники преобладаю т.........................................................  24,0 м

43. Конгломерат грубый, с валунами.......................................................  6,5 м
44. Песчаная пачка (обнажена п лохо)............................................................  17,0 м
45. Конгломерат крупногалечный, с валунами (до 1 м); в породе резко

преобладает известняковая га л ь к а ............................................................................ 19,0 м
46. Перерыв в обнаж ени и .................................................................................  10,0 м
47. Скопление валунов и глыб, возможно, развитых среди песчано

глинистых отлож ений.................................................................................................  38,0 м
48. Гравелиты с валунами и глы бам и ...........................................................  11,0 м

Общая мощность среднего карбона 1150 м.
Вследствие слабой палеонтологической охарактеризованности пород 

и их грубого состава, трудно определить стратиграфический объем рас
смотренных отложений. Может быть, весь разрез следует отождествлять 
с золотогорской свитой, а может быть, некоторая часть его принадлежит 
еще к верхам кугарчинской свиты.

К югу от р. Алимбета среднекаменноугольные отложения быстро исче
зают и верхнекаменноугольные слои непосредственно налегают на размы
тые бухарчинские известняки. Севернее же породы среднего карбона раз
виты широко. В 10—12 км от р. Алимбета они обнажаются на право
бережье р. Айтуарки и левобережье р. Урала, где приурочены к крыльям 
узкой Айтуарской антиклинали и Сыртаульской синклинали. Средний 
карбон здесь имеет мощность уже не 1150 м, как на Алимбете, а только 
800 м, причем прослеживанием маркирующих слоев установлено, что та
кое сокращение происходит вследствие быстрого выклинивания к се
веру трех нижних толщ алимбетского разреза.

По р. Айтуарке средний карбон состоит из трех толщ. Нижняя песчано- 
конгломератовая толща (380 м) образована грубозернистыми известко- 
вистыми песчаниками, иногда с органогенным детритом и профузулинел- 
лами, и мелко- и среднегалечными конгломератами, в некоторых 
прослоях с большим количеством валунов; валуны и галька отличаются 
хорошей окатанностью, преобладанием сферических форм и преимущест
венно известняковым составом. Внизу толщи преобладают песчаники, 
а в средней части и вверху конгломераты, среди которых песчаники и гра
велиты образуют неправильные линзы.

Средняя толща — известняково-песчано-аргиллитовая (220 м); пред
ставлена аргиллитами, внизу с прослоями сильно известковистых грубо
зернистых песчаников, богатых органогенным детритом и раковинками 
фузулинид мячковского облика (Fusulinella elegans R a u s . ,  B e l .  e t  
R e i t 1., F . bocki M о e 1 1., F . pseudobocki L e e  e t  C h e n ,  и Fusu- 
Una sp.).Bbiine, в толще появляются мощные пласты (до 5 м) органогенно- 
детритовых, обломочных и фораминиферовых известняков, среди которых 
развиты небольшие прослои аргиллитов, переслаивающихся с темными 
спонголитами. В известняках собраны остатки фораминифер: Pseudo
staff ella sphaeroidea Е h г., Ozawainella ex gr. angulata Col . ,  Pro fusu
linella sp., Fusulinella elegans R a u s . ,  Be l .  et R e i t 1., F. bocki 
M о e 1 1., F. schwagerinoides D e p r., Fusulina ex gr. cylindrica F i s c h . ,  
F. ex gr. samarica R a u s  e t  Be l .

Верхняя толща — песчано-конгломератовая (200 м); имеет весьма 
пестрый состав, будучи образована неправильным переслаиванием грубо
зернистых известковистых песчаников, плохо сортированных песчаных 
гравелитов и конгломератов мелко- и крупногалечных. Для толщи ха
рактерно скопление в некоторых гравелитовых и конгломератовых пла-
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стах большого количества светлых известняковых валунов и глыб, раз
меры которых иногда достигают 6 м.

В песчаниках были встречены: Fusulinella schwagerinoides D е р г., 
F. pseudobocki L e e  е t С h е n, F. ex gr. bocki М о е 1 1., Protriticites sp., 
а в известняковых глыбах остатки среднекаменноугольных брахиопод: 
Rhypidomella cf. uralica T s c h e r n . ,  Strophalosiella ruzhenzevi S t e p . ,  
Choristitella (?) winnei S c h e l l w .  (W a a g. ?) и Orenburgia irinae S t e p .

Сравнение алимбетского и айтуарского разрезов (рис. 7, разрез 2) 
показывает, что на р. Айтуарке не только происходит сокращение мощ
ности отложений в результате выклинивания трех нижних толщ, но на
блюдается и заметное погрубение материала, слагающего вышележащие 
слои: нижняя толща айтуарского разреза гораздо насыщеннее конгло
мератами, чем синхроничная ей четвертая толща алимбетского разреза, 
так же, как значительно более грубый состав имеет на севере и верхняя 
толща.

Севернее и северо-западнее, на правобережье р. Урала, среднекамен
ноугольные отложения характеризуются в общих чертах тем же строе
нием, что и на юге: в них отчетливо выделяются две толщи грубых тер- 
риггенных осадков, разделенные глинистой толщей с многочисленными 
пластами органогенных известняков. Однако терригенные толщи здесь 
имеют менее грубый состав, количество конгломератов в них сильно со
кращается и основной фон разреза составляют средне- и грубозернистые 
массивные песчаники, в отдельных прослоях с гравием и органогенным 
детритом. В некоторых пачках, слагающих эти толщи, отчетливо видна 
асимметричная, флишевая стратификация, выражающаяся в переходе 
пластов грубых песчаников, содержащих в основании гравий и органо
генный детрит, кверху в песчаники средне- и мелкозернистые, косослои- 
-стые, с растительным детритом.

Урало-сакмарский тип

К северо-западу от полосы развития осадков алимбетского типа, на 
Урало-Сакмарском междуречье средний карбон представлен существенно 
иными отложениями, чем в Алимбетской зоне, отличаясь как стратигра
фическим объемом, так и составом осадков. Среднекаменноугольные 
отложения здесь представлены полнее, чем на юге, где вследствие транс
грессивного залегания отсутствуют породы нижней части отдела.

Кугарчинская свита на Урало-Сакмарском междуречье образована 
преимущественно глинистыми осадками, вследствие чего довольно плохо 
обнажена. В верхней ее половине наблюдается скопление небольших 
пластов окремнелых мелкообломочных известняковых брекчий, к местам 
развития которых приурочены невысокие, но выдержанные гряды. Зо
лотогорская свита представлена песчано-аргиллитовыми осадками фли- 
шевого типа с редкими прослоями органогенно-детритовых известняков; 
для свиты характерно присутствие нескольких подводно-оползневых 
горизонтов. Они сосредоточены в верху нижней половины свиты и в ее 
кровле (рис. 7, разрез 7). На Урало-Сакмарском водоразделе к местам 
развития этих горизонтов приурочены две рельефные, очень выдержанные 
гряды, негусто усеянные высыпками галек и глыб, причем последние 
местами образуют большие скопления. Пачки пород с оползневыми брек
чиями получили название нижних и верхних карайгырских брекчий.

Среднекаменноугольные породы выходят в ядрах и на крыльях не
скольких антиклинальных складок, что позволяет наблюдать эти породы 
в пределах Урало-Сакмарской зоны на протяжении 20—25 км в широтном 
направлении и 40 км в долготном. Так как осадки, развитые на этой 
площади, испытывают существенные и характерные фациальные
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изменения, ниже приводится описание трех разрезов, из которых первый 
составлен на правобережье р. Урала, второй — на Урало-Сакмарском 
междуречье у с. Жураковского и третий — на левобережье р. Сакмары 
у с. Карайгырского. Эти три разреза характеризуют изменение осадков 
в глубь бассейна.

Р а з р 9е[з по\ п р а в о м у  б[ерегу р. У р а л а
Разрез составлялся по правому обрывистому берегу старицы р. Урала, 

в 7 км ниже с. Подгорного. Среднекаменноугольные породы приурочены 
здесь к восточному крылу Куруильско-Алимбетской антиклинали. 
Низы среднего карбона здесь не видны, вследствие чего полная мощность 
отложений определена быть не может. Верхняя граница отдела проводится 
по кровле конгломерата с валунами, несколько ниже которого встре
чены фузулиниды верхов московского яруса, а выше развита мощная 
песчано-аргиллитовая толща, характерная в данном районе для абзанов- 
ского горизонта верхнего карбона.

В разрезе довольно отчетливо выделяются три литологически отлич
ные толщи (рис. 7, разрез 4): аргиллитово-песчаная, известняково-песчано
аргиллитовая с оползневыми брекчиями и песчаная. Все они принадле
жат золотогорской свите.

£ I. Аргиллитово-песчаная толща (370 м)
1. Чередование песчаников двух типов: грубозернистых, крепких, 

в основании слоев с гравием, аргиллитовой галькой и органогенным де
тритом, и среднезернистых, менее крепких, с растительными остатками. На 
поверхности некоторых слоев наблюдаются гиероглифы и знаки ряби. От
сюда определены: Fusulinella cf. ex gr. bocki M о e 11., Hemifusulina proe-
legantula R a u s . ,  H. subrhomboides R a u s ..................................................... 86,5 м

2. Конгломерат мелкогалечный, полимиктовый, с известняковыми
валунами (до 0,5 м ) ................................................................................................  1,2 м

3. То же, что в слое 1. Отсюда определены: Pseudostaffella sphaeroi- 
dea E h г., Pro fusulinella librovitchi D u t k., Fusulinella ex gr. schwagerinoi-
des D e p r., Fusulina truncatulina T h o m p s ................................................. 35,0 м

4. Конгломерат с известняковыми валунам и.......................................  6,0 м
5. Перерыв в обнажении..............’ ...........................................................  14,0 м
6. Песчаники, как в слое 1 ........................................................................  9,5 м
7. Песчаники различной зернистости, плитчатые, местами с раковин

ным детритом и фузулинидами, а местами с обильными растительными 
остатками; часто наблюдаются гиероглифы и знаки ряби. Песчаники раз
делены небольшими пакетами рыхлых песчано-глинистых пород. Встре
чены Hemifusulina sp., Fusulina truncatulina T h o m p s ............................  66,5 м

8. Песчаники с тонкими прослоями аргиллитов................................  24,5 м
9. Песчаники зеленоватые, различной зернистости, крепкие, обра

зующие пласты от 5 до 30 см, разделенные пакетами (0,5—2 м) тонко пере
слаивающихся аргиллитов и алевролитов. В песчаниках наблюдаются 
валикообразные биоглифы и реже ф укоиды ................................................  93,5 м

10. Аргиллиты и алевролиты с частыми прослоями мелкозернистых
песчаников................................................................................................................ 32,5 м

11. Песчаник голубовато-серый, среднезернистый, плитчатый, с ра
стительным детритом; на верхней поверхности крупная волновая рябь
и местами здесь же обильные ф укоиды ............................................................  0,85 м

12. Чередование песчаников и аргиллитов..............................................  3,0 м

II. Известняково-песчано-аргиллитовая толща 
(370 м)

13. Глинисто-глыбовая подводно-оползневая брекчия (видно плохой 17,0 м
14. Песчаники голубовато-серые, мелко- и среднезернистые, с гиеро-' 

глифами и органогенным детритом, разделенные небольшими глинистыми 
прослоями. Среди песчаников встречен прослой органогенного, полидет- 
ритового песчаного известняка. Отсюда определены: Pseudo staf fella 
sphaeroidea E h r., Ozawainella angulata C o l . ,  Fusulinella bocki M о e 1 1.,
F. pseudobocki L e e  et C h e n ,  Fusulina elegans R a u s .  et B e l  . . . 4,0 м
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15. Чередование аргиллитов (преобладают) и плитчатых песчаников
с гиероглифами, фукоидами и знаками ряби; попадаются прослои ор
ганогенно-обломочных известняков с песком и гравием. Кверху коли
чество песчаников убы вает..................................................................................  88,0 м

16. Песчаники с небольшими прослоями арги лли тов........................  21,0 м
17. То же, что в слое 1 5 ............................................................................  43,0 м
18. Известняк внизу органогенно-обломочный с фузулинидамн и

мелкой известняковой галькой, а вверху мелкозернистый, песчанистый, 
в кровле переходящий в песчаник со знаками ряби и тонкими прослойка
ми ар ги л л и та ..........................................................................................................  2,5 м

19. Известняк лиловато-серый, плитчатый, песчанистый, в средней
части с глинистым прослоем (20 с м ) ................................................................  1,0 м

20. Аргиллиты с прослоями синевато-серых песчаников................  9,5 м
21. Известняк песчаный, органогенно-обломочный ............................... 0,5 м
22. Аргиллиты с прослоями песчаников.........................................................  18,0 м
23. Известняк органогенный, полидетритовый, с гравием и мелкой

галькой, переходящий латерально в конгломерат с мелкими валунами; 
конгломерат полимиктовый, но известняковая галька преобладает. Из 
валуна собраны: Echinoconchus neopunctatus L i с h., Pugnax sp., Spirifer 
sp., Brachithyrina cf. strangwaysi V e г n., N eophricodothyris asiatica C h a o ,  
Hemiptychina aff. orientalis T s c h e r n ...........................................................  1,0 m

24. Чередование крепких песчаников с гиероглифами и фукоидами
и рыхлых песчано-глинистых пород. Кверху количество песчаников воз
растает ......................................................................................................................  24,5 м

25. Гравелит крупнообломочный, с большим количеством раковин
ного детрита. Кверху порода переходит в песчаный органогенно-обломочный 
и зв естн як ..................................................................................................................  1 ,5м

26. Песчаники различной зернистости, известковистые, с прослоями
аргиллитов, которые местами несколько преобладаю т............................  26,0 м

27. Подводно-оползневая брекчия с включением гальки и известня
ковых в а л у н о в ......................................................................................................... 8,0 м

28. Чередование аргиллитов и песчаников..............................................  34,0 м
29. Известняковый гравелит с примесью полимиктового песка и

обильным органогенным детритом. Попадаются известняковые валуны 0,8 м
30. Чередование зеленых аргиллитов и плитчатых песчаников раз

личной зернистости; аргиллиты преобладают.................................................. 72,0 м

I I I .  П есчан ая толщ а (274м)

31. Песчаники мелко-и среднезернистые, толстоплитчатые; в основа
нии слой полимиктового гравелита (0,7 м ) ....................................................  17,5 м

32. Чередование аргиллитов и песчаников..............................................  12,0 м
33! Песчаник грубозернистый, в основании с гравием и галькой . . 0,8 м
34. То же, что в слое 3 2 ............................................................................  11,0 м
35. Песчаники мелко- и среднезернистые, кривоплитчатые...............  14,0 м
36. То же, что в слое 3 3 ............................................................................  15,0 м
37. Песчаники мелко- и среднезернистые, кривоплитчатые . . . .  13,0 м
38. Песчаники различной зернистости с небольшими прослоями

алевролитов.............................................................................................................. 72,0 м
39. Конгломерат мелкогалечный, сильно известковистый, с органо

генным детритом; в основании много беспорядочно сгруженных извест
няковых валунов и г л ы б ......................................................................................  3,5 м

40. Песчаники с небольшими пакетами рыхлых алевролитов и аргил
литов   84,0 м

41. Песчаник сильно известковистый, с органогенным детритом и 
фузулинидами. Встречены: Fusulinella ex gr. schwagerinoides D e p г.,
F. pulchra R a u s., Fusulinella sp.....................................................................  1,5 м

42. To же, что в слое 40 ............................................................................  24,5 м
43. Конгломерат полимиктовый, с мелкими известняковыми валунами 5,0 м

М ощ ность описанны х отлож ений 1015 м*

Ра з р е з  по р. Г р я з н у ш к е
Р а зр е з  у  хутора Ж у р ак о вско го  составлен  на п равобереж ье р. Г р я з 

нуш ки , где среднекам енноугольны е слои слагаю т восточное кры ло  Т л я в - 
гуловской  ан ти кли н али  и вы полняю т дно см еж ной Н овосам арской  
си н кли н али . Здесь мож но наблю дать самые низы  среднего карбона. Верхню ю  
гр ан и ц у  последнего трудно определить, ввиду отсутствия палеонтологи-
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ческих данных» Судя по мощности отложений и смене грубых осадков 
более тонкими, ее следует проводить в кровле пачки, обогащенной конгло
мератами.

По литологическим данным в разрезе выделяются: кугарчинская 
свита, образованная песчано-глинистыми отложениями и обогащенная 
в верхней половине обломочными известняками, и золотогорская свита, 
состоящая из двух толщ: аргиллитовой с песчано-оползневыми брекчиями 
и конгломератово-песчаной (рис. 7, разрез 5).

К у г а р ч и н с к а я  с в и т а  (440 м)
1. Глинистые отложения (обнажены очень плохо)................................  103 м
2. Аргиллиты темно-зеленые, оскольчатые, с прослоями серых, ча

сто окремнелых, битуминозных органогенно-обломочных известняков, 
серых известковых спонголитов и мелкообломочных известняковых брек
чий ..............................................................................................................................  11,0 м

3. То же, что в слое 1 ................................................................................  39,5 м
4. Мелкообломочная известняковая брекчия с обильным органоген

ным детритом ............................................................................................................  1 ,2м
5. То же, что в слое 1 ......................................................................... 99,5 м
6. Пачка серых, несколько окремнелых, органогенно-обломочных

известняков и мелкообломочных известняковых брекчий. Послед
ние состоят из известняковых и кремнистых кусочков, размером от 1—2 
до 15—20 см, сцементированных известковистым песчаником. В пачке, 
кроме того, развиты небольшие пакеты аргиллитов с прослоями зеленых 
силицитов. Отсюда определены брахиоподы — Orthotetes (?) sp., Choristites
(?) sp., A thyrissp. и мшанки — Polypora sp., близкая к P. martis F i s c  h. 25,5 м

7. Аргиллитовая пачка (видно п л о х о )...................................................  47,0 м
8. Крупнообломочная известняковая брекчия, содержащая обломки 

зеленоватых микрослоистых силицитов. В цементе обильный органогенный
д е т р и т ......................................................................................................................... 8,5 м

9. Аргиллиты с прослоями мелкозернистых п е с ч а н и к о в ................  88,0 м

Слой 8 на правом берегу р. Сакмары у пос. Новосамарского заме
щается мощным горизонтом, состоящим из глыб и крупных отторженцев 
известняков, среди которых преобладают серые афанитовые разности; 
кроме того, здесь встречаются обломки криноидных известняков и черных 
кремнистых пород. Из крупного отторженца в этом горизонте Д. К. Зе- 
гебартом были собраны аммониты: Gastrioceras martini S с h m., G. cf. 
rarae S c h  m., G. cf. listeri M a г t. и Reticuloceras cf. superbilingue JB i s.

3 о л о т о г о р с к а я с в и т а  (480 м)
I. Песчано-аргиллитовая толща с оползневыми 

брекчиями (96 м)
10. Глинисто-глыбовая брекчия оползневого типа; глыбы мелкие, 

состоящие из разнообразных известняков....................................................  16,5 м

В 10 км севернее, на восточном крыле Новосамарской синклинали, 
вблизи ее центроклинали этот слой представлен мощным валунно-глыбо
вым конгломератом. Из глыб здесь собраны брахиоподы, оказавшиеся 
в одних случаях визейскими (Gigantoproductus superbus S а г., Echinocon- 
chus punctatus M a r t ) ,  а в других скорее всего намюрскими (Rhipido- 
mella michelini E v e i 1., Productidae, Echinoconchus elegans M’C о у, 
Avonia aff. curvirostris S c h e l l  w., Dictyoclostus hindi M. W ood . ,  
Marginifera schartymiensis G a n . ,  Camarotoechia pleurodon P h i 1 1., 
Camarophoria ex gr. vermeuiliana G r u n e w . ,  Spirifer (Tylothyris) sp., 
Neophricodothyris asiatica C h a o  и Martinia sp.).

11. Аргиллиты с прослоями песчаников (обнажены плохо) . . . .  17,5 м
12. Брекчия, как в слое 1 0 ..................................................................... 4,5 м
13. Аргиллиты с прослоями песчаников, количество которых кверху

возрастает.................................................................................................................  57.5 м
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IT. Конгломератово-песчаная толща (383 м)
14. Песчаник некрепкий, плохо сортированный, с большим коли

чеством неравномерно распределенной мелкой и крупной, преимущест
венно известняковой гальки; в средней части слоя, кроме того, наблю
даются небольшие (0,5x1 м) отторженцы крепкого известковистого пес
чаника и глинистого алевролита, а в кровле прослеживается песчаный из
вестняк (0,3 м) с галькой и органогенным детритом ....................................  3,0 м

15. Песчаники крепкие, известковистые, разделенные пакетами (5—
20 см) алевролитов, тонко переслаивающихся с мелкозернистыми песчани
ками (табл. XXXII, 2). Крепкие прослои имеют мощность от 3 до 50 см; 
на нижней поверхности их часто наблюдаются механоглифы (тип струй
течения) или валикообразные биоглифы, а на верхней — знаки ряби и
фукоиды (табл. XV, 2 ) ........................................................................................... 8,0 м

16. Песчаники крепкие, грубозернистые, толстоплитчатые, с гравием
и аргиллитовой галькой, разделенные тонкими (5 см) прослоями рыхлых 
песчаников с обильным растительным детритом (табл. XXXII, 1) . . . 4,5 м

17. Сильно песчаный известняк с органогенным детритом и большим 
количеством аргиллитовых осколков; попадаются остатки цефалопод и 
неопределимых брахиопод. По простиранию слой быстро выклинивается.
В породе встречен аммонит Wellerites russiensis R u z h ................................  0—0,5 м

В 10 км севернее места составления разреза, на восточном крыле Ново
самарской синклинали в слое встречены фузулиниды: Pseudostaffella 
sphaeroidea Е h г., Ps. ozawai L e e  et C h e n . ,  Ps. confusa L e e  et 
C h e n ,  Ozawainella angulata Col . ,  Parastaffella ex gr. bradyi M о e 1 1., 
Profusulinella librovitchi D u t k . ,  Fusulinella bocki M о e 1 I., F. pseu- 
dobocki L e e  et C h e n . ,  Fusulina ex gr. cylindrica F i s c h . ,  F. cf. 
elegans R a u s. et Bel., F. cf. samarica R a u s. et Be l .

18. Песчаники и алевролиты, как в слое 1 5 ........................................  4,0 м
19. Конгломерат плохо сортированный, состоящий из хорошо ока

танной, главным образом известняковой гальки. Попадаются окатанные 
колонии Lithostrotion aff. pauciradiale М‘С о у.................................................

20. Песчаники, как в слое 1 5 ......................................................................  29,0 м
21. Песчаники, как в слое 16. В песчаниках встречены: Ozawainella 

angulata Co l . ,  Fusulinella eopulchra R a u s., F. pseudobocki L e e  et
C h e n  и Fusulina cf. elegans R a u s. et B e l ............................................... 10,5 м

22. Чередование песчаников и алевролитов...........................................  12,0 м
23. Конгломерат плохо сортированный, с резко преобладающей галь

кой и звестн яков ......................................................................................................  5,5 м
24. Песчаники грубо- и среднезернистые, неслоистые или косослон- 

стые, с прослоями и линзами гравелитов и мелкогалечных конгломератов;
в последних встречаются мелкие известняковые валуны ............................. 140,0 м

На восточном крыле Новосамарской синклинали в валуне из пачки 
пород, синхроничных рассмотренным, встречены брахиоподы: Echinocon- 
chus elegans М’ С о у, Dictyoclostus (?) sp., Marginifera ex gr. timanicus 
T s c h e r n . ,  Spinomarginifera (?) sp. и Martinia sp.

25. Конгломераты мелко- п среднегалечные, с известняковой галь
кой (резко преобладает). В породе много хорошо окатанных валунов н 
попадаются крупные (до 10 м) глыбы. Среди конгломератов развиты лин
зы песчаников и гравелитов...................................................................................... 45,0 м

26. Песчаники грубозернистые.........................................................................  24,0 м
27. Конгломерат с валунами. В одном из валунов обнаружены много

численные остатки водорослей Ivanovia. На восточном крыле синклинали 
в валуне из этого конгломерата собраны брахиоподы — Strophalosiella sa- 
kmarensis S t e p ......................................................................................................  5,0 м

28. Песчаники двух типов: крепкие с органогенным детритом и рых
лые, с растительными остатками.............................................................................. 78,0 м

29. Конгломерат, состоящий преимущественно из гальки извест
няков; встречаются хорошо окатанные мелкие валуны; цемент очень скуд
ный, образованный известковистым песчаником. В одном из валунов 
встречены брахиоподы — Choristites supramosquensis N i k ..........................  13,0 м

Мощность среднего карбона 900 м.
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Р а з р е з  по р. Сак маре

Сакмарский разрез составлялся главным образом по железнодорожным 
выемкам, позволяющим наблюдать строение глинистых толщ, которые 
в других местах недоступны детальному изучению.

Приводимый разрез относится к средней и верхней части отдела. 
В нем можно выделить две толщи, из которых нижняя скорее всего при
надлежит к верхам кугарчинской свиты, а верхняя к золотогорской 
(рис. 7, разрез 7).

К у г а р ч и н с к а я  с в и т а  (?)
1. Известняк песчаный, с большим количеством известнякового и

кремнистого гравия, а также органогенного д ет р и т а ................................  1,5 м
2. Тонкое переслаивание зеленых алевритистых аргиллитов и мел

козернистых песчаников......................................................................................... 0,9 м
3. Известняк песчаный, органогенно-обломочный, с большим коли

чеством обломков зеленых и темных аргиллитов........................................  1,0 м
4. То же, что в слое 2 ................................................................................  2,5 м
5. Мелкообломочная окремнелая известняковая брекчия, с обиль

ным органогенным детритом.................................................................................  0,5 м
6. Аргиллиты с прослоями (3—4 см) песчаников................................  0,5 м
7. Мелкообломочная брекчия, состоящая из почти неокатанных об

ломков (<  1 см) серого известняка и зеленых и черных кремнистых по
род; изредка попадаются более крупные (10—30 см), слабо окатанные из
вестняковые о б ло м ки ............................................................................................. 0,5 м

8. Аргиллиты и алевролиты с тонкими (3—5 см) прослойками изве-
стковистых песчаников, в нижней части содержащих органогенный дет
рит и плоские обломки тонкослоистых силиц итов....................................  9,0 м

9. Песчаник грубозернистый, полимиктовый, с гравием и органоген
ным детритом ..........................................................................................................  0,5 м

10. То же, что в слое 8 ............................................................................  3,0 м
11. Известняк песчанистый, органогенно-обломочный........................ 0,4 м
12. Тонкое переслаивание песчаников и арги лли тов........................  8,0 м
13. Мелкообломочная известняковая брекчия, как в слое 1 . . .  . 0,6 м
14. Песчаники мелко- и среднезерннстые, чередующиеся с аргилли

тами   4,5 м
15. Известняк органогенно-обломочный, с мелкими остроугольными

кусочками силицитов..............................................................................................' 0,5 м
16. Чередование зеленых аргиллитов, алевролитов и песчаников,

местами содержащих раковинный детрит, а местами — обильные расти
тельные остатки; попадаются прослои песчаных известняков с большим 
количеством унгдарелл и фузулинид — профузулинелл и псевдоштафелл 26,0 м

17. Известняк органогенный, полндетритовый, песчаный, с большим
количеством обломков раковин брахиопод; много кусочков силицитов и 
аргиллитов.................................................................................................................. 0,3—0,7 м

18. Чередование аргиллитов и алевролитов с небольшими прослоями
песчаников................................................................................................................ 36,0 м

19. Гравелит крупнообломочный, полимиктовый, с примесью мелкой
гальки и с рассеянными валунами известняков.............................................. 4,0 м

20. Аргиллиты и алевролиты с прослоями песчаников, количество
которых кверху возрастает....................................................................................  100 м

Видимая мощность свиты 200 м.

З о л о т о г о р с к а я  с в и т а  (480—500 м)

21. Известняково-аргиллитовая пачка. Известняки лиловато-серые, 
слабо песчанистые или алевритистые, часто с большим количеством мел
ких фораминнфер и растительного шлама; иногда в них много фукоидов 
(табл. XX III, 1); наблюдаются окремнелые участки. Известняки образуют 
слои от 3—5 до 50 см и разделены пакетами зеленых аргиллитов, тонко 
переслаивающихся с песчаниками; характерно, что аргиллиты лишь слабо 
карбонатны ............................................................................................................... 5,0 м
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Рис. 7. Разрезы среднего карбона

1 — конгломераты континентальные; 2 — конгломераты прибрежно-морские; з  — конгломераты 
прибрежно-морские с глыбами и валунами; 4 — гравелиты; 5 — песчаники; 6 — песчаники с ра
ковинным детритом; 7 — песчаники граувакковые; 8 — глина с валунами и глыбами; 9 — глинисто- 
глыбовые оползневые брекчии; ю  — чередование песчаников крепких и рыхлых; 11 — песчаный 
флиш (трехчленные многослои); 12 — песчаный флиш (двучленные многослои); 13 — граувакки 
с прослоями аргиллитов; 14 — песчаный флиш (детали стратификации неясны); 15 — флиш 
(трехчленные многослои); 16 — флиш (двучленные многослои); 1 7 — флиш (детали стратификации 
неясны); 18 — известковый флиш (трехчленные многослои); 19 — известковый флиш (двучленные 
многослои); 20 — аргиллиты; 21 — аргиллиты с прослоями тонкозернистых известняков;

2 2 — известняковые мелкообломочные брекчии с кремнистыми [’обломками; 23 — песчаные 
органогенно-детритовые известняки; •24 — органогенно-детритовые иввестняки; 25 — известняки 
тонкозернистые с аргиллитовыми прослоями; 26 — доломиты и доломитистые известняки; 27 — из
вестняки нижнего карбона; 28 — силициты нижнего карбона; 29 — мергельные конкреции; 
зо  — кремнистые конкреции (о — черные, б  — белые); 31 — обилие известковых водорослей; 
32 — радиолярии; з з  — спи пулы губок; 34 — мелкие фораминиферы; 86 Фузулиниды; 36 — ко
лониальные кораллы; 37 — одиночные кораллы; 38 — мшанки; 39 — брахиоподы; 40 — брахи- 
оподы в глыбах; 41 — фузулиниды в глыбах; 42 — микростяжения - фосфорита; 43 — флюорит; 
44 — обогащение! марганцем.
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Пачка эта интересна в том отношении, что далее на северо-запад она 
переходит в чистые афанитовые известняки, очень выдержанные на боль
шой площади (нижнезолотогорские известняки).

22. Известняк органогенно-обломочный с песком, гравием и мелкой
галькой в основании слоя. Кверху порода становится более тонкозерни
стой и в ней появляются обильные ф укоиды ................................................  0,7 м

23. Переслаивание зеленых алевритистых аргиллитов и плитчатых 
песчаников, внизу— крепких, известковистых, иногда с раковинным дет
ритом, а вверху — более рыхлых с растительным шламом (флиш). В ар
гиллитах изредка попадаются остатки цефалопод. В верху пачки наблю
даются редкие конкреции м е р г е л е й ...............................................................  ок. 120 м

24. Глинисто-глыбовая брекчия канчеровского типа (см.стр. 153—161);
глыбы, как правило, мелкие (0,5—2,5 м ) ....................................................  10—20 м

Из основной массы брекчии определены следующие палеонтологи
ческие остатки: фузулиниды — Fusulina cf. rossoschanica Р u t г j а; мшан
ки — Tabulipora sp., Fistulipora mariae S c h. - N e s  t., Rhombotrypella 
dvinensis S c h . -  N e s t . ;  Fenestella oxovensis S c h. - N e s t.; кораллы — 
Bothrophyllum sp., B. aff. pseudoconicum d'O г b., Amygalophylloides sp.,
Cyathaxonia sp., Meniscophyllum aff. konsuense G г a b a u, Cystophoras- 
traea piolli (S t u с k), и брахиоподы — Paeckelmanella (?) ex gr. expansa 
T s c h e r n . ,  Linoproductus sp. и Choristites cf. sowerbyi ( F i s h . ) .

В глыбах встречены визейскиекораллы (Corwenia aff. vaga S m i t h  e t 
R y  d e r )  и брахиоподы (Orthotetinae gen. et sp. indet., Chonstipustula (?) 
sp., Linoproductus riparius T r a u t s c h . ,  Plicatifera (?) sp., Avonia aff. 
karpinskiana J a n . ,  Marginifera sp., Camarotoehia (?) sp., Striatifera stri
ata F i s"c*h., S. magna J a n., S. laticostata J a n., Gigantoproductus gi- 
ganteus M a r t . ,  G. latissimus S о w., G. edelburgensis P h  i 11., Productus 
aff. benskianus S a r., Spirifer ex gr. striatus M a r t . ,  Sp. ex gr. trigonalis 
M a r t . ,  Pustula pustulosa P h i l l . ,  Dielasma attenuata M a r t., D. avel- 
lana K o n . ,  Martinia ex gr. glabra M a r t . ,  Brachithyrina sp.) 1.

Кроме того, в одной из глыб обнаружены среднекаменноугольные бра
хиоподы: Chonetes latesinuatus S с h е 1 1 w., Marginifera aff. borealis I v a n . ,
Choristites sowerbyi F i s c h., Neophricadothyris asiaticus C h a o ,  Com- 
posita ambigua S o w. ,  Hemiptychina (?) cf. uralica F r e d .

25. Известняк органогенный, полидетритовый, слабо песчаный,
в основании с аргиллитовой гал ь к о й ............................................................... 0,5—1,0 м

Отсюда определены: Pseudostaffella sphaeroidea Ehr., Ps. parasphae- 
roidea L e e  e t  C h e n ,  Ozawainella angulata Co l . ,  Parastaffella bradyi 
M о e 1 1., P. cf. moelleri O z a w a ,  Fusiella typica L e e  e t  C h e n ,  Fu- 
sulinella bocki M о e 1 1., F. bocki M о e 1 1. var. pauciseptata 
R a u s. et B e l . ,  F. pseudobocki L e e  e t  C h e n ,  F. schwagerinoides 
D e p r., F. cylindrica F i s c h., F. ex gr. elegans R a u s .  e t  B e l . ,
F. samarica R a u s .  e t B e l . ,  F. minima S c h e l l w . ,  W  edekindellina 
uralica D u t k . ,  W. dutkevitchi R a u s .  e t  B e l .

26. Чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов, образую
щих мелкие трехкомпонентные многослои, в которых иногда отсутствует 1
песчаник, а иногда аргиллит. В песчаниках гиероглифы ........................  15,0 м

27. Известняк органогенный, полидетритовый, песчаный, с очень
неровной нижней поверхностью. Местами ниже известняка наблюдается 
тонкий слой (20—50 см) перемятой глины с гравием и мелкими валуна
ми, среди которых попадаются коралловые (Corvenia s p . ) ........................  0,5—1,2 м

28. Чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов, причем пес
чаники распределены неравномерно, то их больше, то меньше. В песчани
ках встречаются фукоиды и гиероглифы............................................................  44,5 м

29. Известняк органогенно-обломочный с разнообразным составом
органических остатков, среди которых много двинелл. В известняке на
блюдаются прослои аргиллитов и аргиллитовых г а л е к ............................  1,0 м

30. Глинистая брекчия с включением гравия и гальки; в породе мно
го органогенного д етр и та ....................................................................................  1,2 м

Встречен Bothrophyllum cf. pseudoconicum D о b г.................................. 1,5 м
31. Известняк органогенный, полидетритовый, с глинистой галькой.

Встречены: Fusulinella ex gr. bocki M о e 1 1. и Wedekindellina dutkevitchi
R a u s . '  e t  B e l ...................................................................................................... 0,3 м

32. To же, что в слое 28; вверху появляются тонкие прослои известня
ков    26,0 м

1 Сборы из нескольких глыб.
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33. Известняк лиловато-серый, органогенно-обломочный, с боль- 
им количеством фораминнфер, двинелл и других органических остатков.

Внизу порода более грубая с полимиктовым и известняковым гравием. 
Встречаются микростяження фосфорита. Нижняя поверхность слоя не
ровная, оползневого характера ...........................................................................

34. Глинистая брекчия канчеровского типа. Глыб и валунов мало
Из глыб определены брахиоподы верхов визэ: Schellwinella crenistria

Р h i 1 1., Chonetes (Megachonetes) syblyi P a e c k . ,  Echinoconchus elegans 
jVPC о у, Avonia cf. rarituberculata J a n . ,  Gigantoproductus latissimus 
S o w . ,  Antiquatonia hindi Muir-Wood, Camarophoria verneuiliana G r ii- 
n e w., Semiplana semiplanus S c h w . ,  Athyris (Actinoconchus) expansus 
P h i l l .

35. Известняк, как в слое 33; в основании много аргиллитовых
о б л о м к о в ..................................................................................................................

36. Аргиллиты, переслаивающиеся с плитчатыми мелко- и среднезер
нистыми песчаниками (10—30 см). Изредка встречаются небольшие (0,5 м) 
слои сильно песчаной глины с включением гравия и мелкой гальки. Выше 
такой породы всегда наблюдается тонкий прослой органогенно-обломоч
ного и звестняка.......................................................................................................

37. Известняк органогенный, полидетритовый, песчаный, с фузулинн-
дами: Pseudostaffella sphaeroidea Е h г., Fusiella cf. typica L e e  e t 
C h e n ,  Fusulinella bocki M о e 1 1., F. pseudobocki L e e  e t  C h e n , / ’, 
cf. pulchra R a u s .  e t  B e l . ,  Fusulina elegans R a u s. e t B e l . ,  F. 
cf. minima S c h e l l  w. .........................................................................

38. Чередование песчаников, алевролитов и арги лли тов................
39. Известняк полидетритовый, органогенный, с примесью полимик- 

тового гравия, известняковой гальки и осколков черных аргиллитов
40. Частое чередование песчаников различной зернистости и аргил

литов; в песчаниках много растительных остатков.......................................
41. Известняк органогенный, полидетритовый, с редкими зернами 

фосфорита. Встречены фузулиниды (Fusulinella paraecolaniae S a f.) . . .
42. Частое чередование песчаников и аргиллитов. В основании пес

чаных слоев много органогенного детрита и фузулинид (Fusulinella cf. 
eopulchra R a u s . )  На нижней поверхности пластов обильны гиеро- 
г л и ф ы ........................................................................................................................

43. Галечник плохо сортированный, полимиктовый, сцементирован
ный зеленоватой песчанистой глиной. В слое неравномерно рассеяны из
вестняковые валуны и мелкие глыбы (2 м), образующие местами скопле
ния ..............................................................................................................................

В одних из глыб встречены: Fusulinella aff. subpulchra R a u s .  и 
Fusulina ex gr. cylindrica F i s c h.

В нескольких валунах встречены брахиоподы: Ortholetes crassa 
M e e k  e t H a у d., Enteletes carnieus S c h e 1 1 w., E. cf. lamarki 
F i s c h., Linoproductus ex gr. cora d’O г b., L. sp., Urushtenia mexi- 
caniformis E n t., Dictyoclostus praeuralensis S t e p.,_D.sp., Marginifera 
meridionalis S t e p., Strophalosiella sakmarensis S t e p., Cancrinella 
koninckiana К e y s . ,  Teguliferina baschkirica K a r p . ,  Punctospirifer 
ex gr. cristatus S c h с 1 1 w., Wellerella (?) aff. truncala D u n b. et
С о n d г a, Hemiptychina orientalis T s c h e r n. и Choristitella (?) cf. winnei 
S c h e 11 w. (Waag)................................................................................................

Кроме того, здесь же встречаются валуны нижнекаменноуголыюго 
известняка со Striatifera striata F i s с h., St. ex gr. duplicicostus S o w. ,  
N eophricodothyris asiatica C h a o  и Martiniopsis sp....................................

Западнее галечник с глыбами исчезает.
44. Аргиллиты с прослоями песчаников и песчаных органогенно-

обломочных известняков.......................................................................................

0,7 м 
22—24,5 м

1,60 м

105,5 м

9,0 м 

0,7 м 

19,0 м 

0,3 м

16,5 м

10 — 25 м

02,0 м

На правом берегу Сакмары, у д. Акбулатовой, в синхроничных слоях 
встречены фузулиниды: Pseudostaf fella sphaeroidea Е h г., Parastaf fella 
ex gr. bradyi M о e 1 1., P. moelleri O z a w a ,  Fusulinella bocki M о e 1 1., 
F . pseudobocki L e e  e t C h e n, F. cf. pulchra R a u s. e t В e 1., F. cf. 
colani L e e  e t C h e n, F. cf. cylindrica F i s c  h., F. ex gr. elegans R a u s .  
e t B e l . ’

45. Чередование песчаников крепких с раковинным детритом и пес
чаников рыхлых с растительными остаткам и................................................  4,5 м

46. Мелкообломочная конгломерато-брекчия, состоящая из неока- 
танных и хорошо окатанных обломков кремнистых пород и известняков,
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сцементированных нзвестковистым песчаником с большим количеством
раковинного детрита..............................................................................................  0,7 м

Из цемента собраны: Stafjella sphaeroidea Е hr . ,  Ozawainella angu- 
lata Co l . ,  Fusulinella bocki M о e l l . ,  F. pulchra R a u s .  e t  Be l . ,
F. schwagerinoides D e p r., F. cf. colani L e e  et C h e n ,  Fusulina cylin- 
drica F i s c h., / ’.e x  gr. elegans R a u s .  et B e l . ,  F. samarica R a u s .  
et В e 1. и Pseudotriticites fusiforrnis var. pulchra R о s.

Слой 46 прослеживается по p. Сакмаре в нескольких выемках, где 
можно наблюдать его фациальное изменение. В том виде, как он описан 
в разрезе, его можно наблюдать на восточном крыле Адаевской синкли
нали; на западном ее крыле он имеет сходное строение, но здесь в нем 
появляются мелкие валуны с Chaetetes. В 2 км западнее, на восточном крыле 
Куруильско-Алимбетовской антиклинали, мелкообломочная брекчия за
мещается небольшой (11 м) оползневой пачкой с редкими валунами и 
галькой, а еще западнее она переходит в гравелит с органогенным детри
том и фузулннидами (Fusulinella bocki М о е 1 1. и Fusulina cf. quasifu- 
sulinoides R a u s.).

Сравнение трех приведенных разрезов показывает, что среднекаменно
угольные отложения испытывают в пределах Урало-Сакмарской зоны 
заметные изменения. Особенно выделяется южный, уральский разрез, 
который по количеству в нем грубых осадков еще носит черты сходства 
с разрезом алимбетского типа. Вместе с тем он отличается от остальных 
разрезов необычно большой мощностью. Так как в основании его встре
чены фузулиниды, характерные для подольско-мячковского комплекса, 
весь разрез следует относить к золотогорской свите, мощность которой, 
таким образом, превышает 1000 м; в этом отношении уральский разрез 
может быть сравним лишь с разрезом по р. Алимбету. В 1,5—2 км се
вернее места, где составлялся уральский разрез, стратиграфически не
сколько ниже слоев, которыми он начинается, обнажается небольшая 
пачка, обогащенная прослоями тонкозернистых и органогенных известня
ков, а также силицитов, причем последние иногда сильно фосфатизованы. 
Эти отложения соответствуют известнякам, развитым в верхней половине 
кугарчинской свиты в разрезе у хут. Жураковского и в низу сакмарского 
разреза. В то же время оползневая брекчия уральского разреза (слой 13) 
почти непрерывно прослеживается к северу до гряд, образованных пач
кой нижнекугарчинских брекчий. По-видимому, аргиллитово-песчаная 
толща уральского разреза, с двумя конгломератовыми слоями внизу и 
оползневым горизонтом в кровле, соответствует пачке нижних карайгыр- 
ских брекчий; песчано-аргиллитовая толща, обогащенная известняками, 
соответствует аргиллитовой толще, развитой между карайгырскими брек
чиями, а песчаная толща, содержащая конгломератовые слои, является 
аналогом верхних карайгырских брекчий.

Сакмарский разрез в общих чертах имеет то же строение, что и более 
юго-восточный (у хут. Жураковского). Однако верхняя часть среднего 
карбона, представленная на юго-востоке грубонаслоенными песчаниками 
с линзами и прослоями конгломератов, на Сакмаре замещается песчано
глинистыми толщами флишевого типа с небольшими пачками и слоями 
глыбово-глинистых брекчий.

Сакмарско-пкскин тип

Севернее р. Сакмары характер среднекаменноугольных отложений 
резко изменяется: исчезают глинисто-глыбовые горизонты, уменьшается 
роль песчаников, но появляются афанитовые известняки и своеобразные 
черные аргиллиты. Нижняя половина среднего карбона здесь обнажена 
еще хуже, чем на юге, причем в местах ее развития, как правило, наблю
даются мелкая складчатость и разрывные дислокации, что не позволяет
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в большинстве случаев составить даже схематичный разрез отложешш. 
Вследствие этого ниже приводится описание преимущественно верхней 
половины отдела.

Отложения Сакмарско-Икской зоны имеют сравнительно однообразное 
строение. Наблюдавшаяся в южных районах пестрота фаций уступает 
место довольно однообразным осадкам. В принципе, верхняя половина 
отдела на всем протяжении зоны построена одинаково: в нижней ее части 
развита толща, обогащенная афанитовыми известняками (нижние золото
горские известняки), выше которой залегают песчано-глинистые осадки, 
покрываемые еще одной пачкой глинисто-известняковых пород (верхние 
золотогорские известняки). В северном направлении происходит посте
пенное уменьшение мощности отложений.

Ниже приводится описание разрезов: по рекам Бужану, Ассели, 
М. Ику и Тассе.

Р а з р е з  по р . Б у ж а н у
Составлялся данный разрез на левобережье р. Бужана в 3 км севернее 

поселка того же названия, где золотогорская свита слагает восточное 
крыло широкой синклинали. Разрез начинается от подошвы пачки ниж
них золотогорских известняков и по литологическим признакам может 
быть подразделен на четыре толщи, из которых первая и третья образо
ваны известняками и аргиллитами, а третья и четвертая имеют песчано
аргиллитовый состав (рис. 7, разрез 8).

З о л о т о г о р с к а я  с в и т а  (863 м)
I. Нижняя аргиллитово-известняковая толща (233 м)

1. Известняк серый, афанитовый.................................................................  4,7 м
2. Аргиллиты (видны плохо)......................................................................... 8,8 м
3. Известняк афанитовый с тонкими кремнистыми конкрециями . . 3,8 ч
4. Аргиллиты с редкими прослоями песчаных известняков (видны

п л о х о ) .......................................................................................................................  100,0 м
5. Известняк афанитовый............................................................................  6,0 м
6. А ргиллиты ..................................................................................................  105,0 м
7. Известняк.....................................................................................................  4,0 м

II. Песчано-аргиллитовая толща (290 м)
8. Аргиллиты с тонкими прослоями мелкозернистых известковистых

песчаников и песчаных известняков...................................................................  290 м

III. Верхняя аргиллитово-известняковая толща 
(178 м)

9. Известняки серые, алевритистые и чистые — афанитовые . . .  1,5 м
10. Аргиллиты с тонкими прослоями и звестняков.........  19,0 м
11. Известняк толстоплитчатый, афанитовый, с линзочками кремня 4.0 м
12. То же, но с прослоями аргиллитов.............................. 6,5 м
13. Аргиллиты черные, дающие игольчатую россыпь, чередующиеся 

с зеленоватыми алевролитами и песчаными известняками, содержащими
мелкий раковинный детрит и пиритизированный растительный шлам . . 22.5 м

14. Известняк органогенный, полидетритовый, песчаный, внизу с
гр ав и ем ..........................t .......................................................................................  2,0 м

Отсюда определены: Pseudostaffella sphaeroidea Е h г., Ozawainella 
angulata Co l . ,  Fusiella cf. typica L e e  e t  C h e n ,  Fusulinella bocki 
M о e 1 1., Fusulina cylindrica F i s c h., F. cf. minima S c h e l l  w., We- 
dekindellina dutkevitchi R a u s .  et B e l .  и Bradyina nautiliformis 
M о e 1 1.

15. Аргиллиты с прослоями песчаных известняков............................  14,5 м
16. Известняки афанитовые (15 см — 1 м), разделенные пакетами

(1,5—2 м) аргиллитов с тонкими прослоями известняков........................  26,0 м
17. Аргиллиты с прослоями мелко-и среднезернистых песчаников . . 55,5 м
18. Известняк темно-серый, тонкозернистый, ш лам овы й................  0,5 м
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19. То же, что в слое 1 5 ............................................................................  7,5 м
20. Известняк песчаный, с мелким раковинным детритом . . . .  0,8 м
21. То же, что в слое 1 5 ............................................................................  17,0 м
22. Известняк песчаный, с тонкими прослойками, обогащенными

разнообразным раковинным детритом, растительным шламом и очень мел
кими осколками темных аргиллитов..................................................................  1,5 м

В 13 км юго-восточнее, на левобережье р. Касмарки, этот слой стано
вится более мощным (2,5 м) и содержит примесь гравия, а также обильные 
остатки криноидей и фузулинид. Здесь в нем встречены: Fusulinella bocki 
М о е 1 1., Wedekindellina cf. uralica D u t к. и D. excentrica R o t h ,  e t 
S k i n n.

IV. Песчано-аргиллитовая толща (160 м)
23. Аргиллиты с прослоями песчаников...................................................  48,5 м
24. Аргиллиты с прослоями известняков..................................................  2,5 м
25. Аргиллиты с редкими прослоями песчаных известняков и изве- 

стковистых песчаников. В первых иногда наблюдается мелкий органо
генный детрит. В известняках встречены: Pseudostaffella sphaeroidea Е h г., 
Ozawainella angulata Co l . ,  Fusiella typica L e e  et C h e n ,  Profusuli- 
nella ovata R a u s., Fusulina samarica R a u s. et B e l . ,  F. elegans
R a u s. et B e l .....................................................................................................  105,0 м

26. Известняк полидетритовый, органогенный, с песком и гравием 4,5 м
Определены фузулиниды: Pseudostaf fella sphaeroidea Е h г., Fusulinella 

ex. gr. bocki M о e 1 I., Fusulina ex gr. elegans R a u s et Be l . ,  F. samarica 
R a u s. et В e 1.

Р а з р е з  no p . А с с е л и
На правобережье p. Ассели, восточнее д. Абзаново, можно наблю

дать одно из лучших обнажений среднего карбона. Здесь хорошо видны 
породы и кугарчинской, и особенно золотогорской свиты.

К у г . а р ч и н с к а я  с в и т а  (780 м)
1. Аргиллиты зеленые с небольшими (20—30 см) прослоями песча

ников и серых песчаных известняков. В песчаниках наблюдаются расти
тельный детрит и аргиллитовая галька. Изредка попадаются конкреции 
синеватых афанитовых известняков...............................................................  ок. 300 м

2. Известняк серый, песчанистый, тонкоплитчатый............................ 3,0—5,0 м
3. Аргиллиты темно-зеленые, тонколистоватые, с прослоями серых

сильно песчаных известняков..............................................................................  35,0 м
4. Известняк, как в слое 2 ........................................................................  2,0 м
5. Глинистая пачка, обнаженная очень п л о х о ....................................  80,0 м
6. Аргиллиты, как в слое 3, с большим количеством известковистых

песчаников и песчаных известняков, иногда с обильным органогенным 
детритом ок. 60,0 м

В одном из прослоев известняка встречены :.Р го fusulinella sp., Pseudos
taf fella antiqua ( D u t  k.),Ps. struvei M о e 1 1. и Archaediscus baschkiricus 
К r e s t. et T e о d.

7. Аргиллиты зеленоватые алевритистые и темные — чистые, с тон
кими прослоями (10—20 м) зеленоватых, преимущественно мелкозерни
стых песчаников.

З о л о т о г о р с к а я  с в и т а  (730 м)
I. Нижняя аргиллитово-известняковая толща 

(250 м)
8. Известняки темно-серые, микрозернистые, афанитовые, толстоплит

чатые, с кремнистыми линзочками......................................................................  5,5 м
9. Чередование синеватых мелко- и среднезернистых песчаников и

зеленых аргиллитов...............................................................................................  7,0 м
10. То же, что в слое 8 ................................................................................. 6,0 м
И . Аргиллиты с редкими песчаниками.................................................... 67,5 м
12. Чередование аргиллитов, песчаников, мергелей и известняков 9,0 м
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13. Аргиллиты с прослоями песчаников и м ергелей ..........................  11,0 м
14. Известняки, как в слое 8 ..................................................................... 6,0 м
15. Аргиллиты с прослоями песчаников...................................................  108,0 м
16. Известняки с аргиллитовыми прослоями..........................................  4,5 м
17. То же, что в слое 1 3 ............................................................................. 23,0 м
18. Известняки, как в слое 8 ....................................................................  3,5 м

II. Аргиллитовая толща (265,0 м)
19. Аргиллиты с редкими и тонкими прослоями песчаников . . . .  265,0 м

III. Верхняя аргиллитово-известняковая толща 
(212 м)

20. Известняки серые, афанитовые, иногда с тонкой косой слои
стостью, образующие слои от 5—10 до 50—60 см, разделенные пакетами 
(20 см — 1м) черных игольчатых аргиллитов, чередующихся с алевроли
тами и м ергелям и...................................................................................................  8,5 м

21. Чередование песчаников, алевролитов и черных аргиллитов,
образующих трехкомпонентные многослои. Изредка наблюдаются тонкие 
линзочки органогенно-обломочного известняка с гравием. Много остатков 
водорослей (сифоней и унгдарелл) ................................................................... 14,0 м

Отсюда определены: Bradyina nautiliformis М о е 1 1., Pseudostaf- 
jella sphaeroidea Е h г., Ozawainella angulata Co l . ,  Parastaffella moelleri 
O z a w a ,  Fusiella cf. typica L e e  et C h e n ,  Fusulinella bocki M о e 1 1., 
F. pseudobocki L e e  et C h e n ,  F. pulchra R a u s. et B e l . ,  Fusulina 
cylindrica Fisch., F. cf. minima Schellw., Wedekindellina cf. uralica
D u t k., W. dutkewitchi R a u s. et B e l . ,  W. excentrica R o t h ,  et 
S k i n n.

22. Аргиллиты с прослоями (12—15 см) песчаных полидетритовых из
вестняков, на нижней поверхности которых наблюдаются биоглифы . . 10,5 м

23. Известняки серые, микрозернистые, афанитовые, с тонкими (2—
10 см) прослоями, обогащенными алевритом, раковинным детритом и ра
стительным шламом; местами наблюдается тонкая косая слоистость . . 4,0 м

24. Аргиллиты с прослоями плитчатых песчаников и серых известня
ков, иногда фукоидных..............................................................................  45,5 м

25. Аргиллиты зеленые, крупнооскольчатые, с прослоями (10—30 см)
песчаников и сильно алевритистых известняков, богатых аутигенным хло
ритом .........................................................................................................................  60,0 м

26. Известняк афанитовый.................................................................  1,0 м
27. Аргиллиты с прослоями серых плитчатых известняков......  18,0 м
28. Аргиллиты с прослоями (от 2 до 20 см) известковистых песчани

ков и алевролитов; в последних нередко наблюдаются косая слоистость ч
и сингенетические деформации. В пачке отчетливо выражена асимметрич
ная, флишевая стратификация .............................................................................. 37,0 м

29. Известняки микрозернистые, плитчатые,с прослоями аргиллитов
и конкрециями кремней...............................................................................  3,0 м

30. Аргиллиты зеленые и черные с прослоями песчаников......  10,0 ы
31. Известняк в нижней части грубый, с полимиктовым песком, гра

вием и разнообразным органогенным детритом, а вверху алевритистый;
нижняя поверхность с гиероглифами оползневого т и п а ............................  1,0 м

Мощность среднего карбона 1500 м.
Севернее, по р. Чумазе, среднекаменноугольные отложения имеют то 

же строение, что и на р. Ассели, но мощность как кугарчинской свиты 
(585 м), так и золотогорской (675 м) несколько уменьшается. Кроме того, 
в верху и в низу золотогорской свиты увеличивается количество изве
стняков.

Еще севернее, на междуречье Акберды н Ускалыка, наблюдается 
дальнейшее сокращение мощности золотогорской свиты, которая, сохра 
няя в общем то же строение, что и южнее, достигает 500 м.

К северу от р. Ускалыка и до р. Б. Ик полоса выходов среднекаменно
угольных отложений совпадает с зоной развития интенсивных мелких 
дислокаций, что вместе со сравнительно слабой обнаженностью затрудняет 
составление разрезов. Поэтому ниже дается лишь краткая их харакгери-
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стика. Средний карбон здесь, как и на юге, отчетливо подразделяется на 
две свиты: кугарчинскую песчано-аргиллитовую и золотогорскую, обо
гащенную пелитоморфными известняками, сосредоточенными в нижней и 
верхней частях разреза.

На водоразделе рек Ускалыка и М. Сюрени нижнекаменноугольные 
породы надвинуты на первую золотогорскую аргиллитово-известняковую 
толщу, ввиду чего состав кугарчинских осадков неизвестен. Породы золото
горской свиты здесь сильно разрушены, и можно лишь сказать, что 
в общих чертах разрез их тот же, что и на юге.

По рекам Б. и М.‘Сюрень вновь появляются осадки кугарчинской 
свиты. На правобережье р. Б. Сюрени, у д. Кинзебулатовой, они доволь
но хорошо обнажены, но смяты в мелкие складки, вследствие чего трудно 
составить их разрез и определить мощность. Нижняя часть кугарчинской 
свиты здесь представлена толщей зеленоватых, оливковых и бурых слан
цеватых аргиллитов и алевролитов, среди которых развиты прослои 
(5—20 см) крепких коричневатых, ожелезненных, полимиктовых песча
ников с глинистым, часто хлоритизированным цементом. В грубых раз
ностях песчаников иногда много разнообразного органогенного детрита 
и известнякового гравия; нередко встречаются остатки водорослей: до- 
нецелл, двинелл и унгдарелл. На нижней поверхности некоторых песча
ных слоев заметны гиероглифы. Наибольшее количество песчаников, 
иногда переходящих в песчаные известняки, наблюдается в верху разреза. 
Местами породы сильно кливажированы, покрыты черным и бурым ме
таллическим налетом, обусловленным выделениями окисных соединений 
железа и марганца, а также кальцитизированы и окварцованы.

На левобережье р. Б. Сюрени в кугарчинской свите, выполняющей 
здесь Унбетовскую синклиналь, Б. М. Келлер (1949) обнаружил -пачку 
пород, обогащенных грубыми песчаниками и обломочными известняками. 
Из последних им были собраны фораминиферы: Archaediscus baschkiricus 
К г е s t. et Т е о d., Eostaffella ex gr. pseudostruvei R a u s. et Be l . ,  
Pseudostaffella antiqua D u t k., Ozawainella ex gr. angulata С о 1. и Schu- 
bertella aff. pauciseptata R a u s.

Верхняя часть кугарчинской свиты представлена песчано-аргиллн- 
товыми, плохо обнаженными породами.

На левобережье р. М. Сюрени кугарчинская свита имеет тот же состав, 
но в ее средней части более отчетливо обособляется толща, обогащенная 
органогенными, полидетритовыми известняками, содержащими оолиты и 
плохо окатанные мелкие известняковые обломки. В известняках много 
водорослевых остатков и раковин мелких фораминифер, среди которых 
встречены: Archaediscus subcylindricus В г., A. baschkiricus К г е s t. 
et Т е о d., Pseudostaf fella ex gr. antiqua D u t k . ,  Eostaf fella cf. postmos- 
quensis К i r., Endothyra mutabilis R e i t L и Climacammina ex gr. pseu- 
doelegans R e i t 1.

На правобережье p. M. Сюрени, у д. Бикбердино, в кугарчинской свите 
еще больше мелкообломочных известняков, в которых встречен тот же 
комплекс мелких фораминифер, что и южнее (Eostaffella cf. postmos- 
quensis K i r . ,  E. varvariensis В r., E. aff. paraprotvae R a u s. и Cli
macammina ex gr. pseudoelegans R e i t 1.).

Кроме того, здесь прослеживаются два горизонта глыбовых известня
ковых брекчий, из которых особенно грубой и мощной является верхняя. 
Она образована известняковыми глыбами, размер которых у д. Бикбер
дино редко достигает 1 м, но в 500—600 м севернее преобладающая часть 
их уже имеет величину 1—2 м, а еще севернее количество и величина 
глыб быстро растут и среди них появляются огромные (25—100 м) оттор- 
женцы толстослоистых бухарчинских известняков. Некоторые глыбы обра
зованы обломочным известняком, похожим на породы, развитые в
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кугарчинской свите несколько южнее, и содержат тот же комплекс форами- 
нифер (Pseudostaffella ex gr. antiqua D u t k . ,  Ps. compressa R a u s., Eostaf- 
fella postmosquensis K i r . ,  E. ex gr. paraprotvae R a u s., E. linticula 
G г о s d. и Bradyina cribrostomum R a u s. et R e i t 1.). Из нижней, 
более мелкообломочной брекчии определены: Pseudostaf fella ex gr. anti
qua D u t k .  и Globivolvulina cf. moderata R e i t 1.

Золотогорская свита на территории от р. Ускалыка до р. Сюрени имеет 
то же строение, что и южнее; в ней также выделяются три толщи, из ко
торых нижняя и верхняя обогащены афанитовыми известняками. Вслед
ствие плохой обнаженности пород и местами развития мелких надвигов 
и складок разрез свиты составить не удалось.

Еще севернее среднекаменноугольные слои обнажаются по правобе
режью р. Иняка. У д. Красный Камень кугарчинская свита представлена 
толщей темных аргиллитов с прослоями мелко- и среднезернистых песча
ников, песчаных известняков и мелкообломочных известняковых брекчий 
с оолитами и раковинным детритом. Приблизительно на 150 м ниже пер
вого золотогорского известняка в этой толще развита пачка, особенно 
обогащенная пластами обломочных известняков, причем местами отдель
ные пласты последних замещаются мощными (до 20 м) грубыми брекчия
ми. Прекрасное обнажение последних можно, например, наблюдать на 
склоне высокой гряды в 1,5 км северо-восточнее д. Тюрманово, где видно, 
что брекчии представляют собою беспорядочное нагромождение неока- 
танных и слабо окатанных известняковых обломков величиною в 15— 
25 см, сцементированных органогенно-детритовым известняком; в осно
вании слоя встречаются крупные известняковые глыбы. Очевидно эти 
породы соответствуют брекчиям, развитым в середине кугарчинской свиты 
по р. М. Сюрени у д. Бикбердино.

Золотогорская свита по р. Иняку обнажена плохо, но по всем данным 
она имеет состав, в общем сходный с составом ее в более южных районах.

По правобережью р. Б. Ика известны отдельные хорошие обнажения 
среднего карбона, однако породы здесь смяты в мелкие складки и ослож
нены разрывами, не позволяющими составить разрез всего отдела. Нижняя 
половина последнего, как и в более южных участках, представлена пес
чано-аргиллитовой толщей, в средней части которой развита пачка тех 
же пород, но обогащенная обломочными известняками, отдельные пласты 
которых имеют мощность до 5 м. В одном из таких слоев, на правом бе
регу р. Б. Ика, в 1,5 км к востоку от д. Юлдыбаево 2-е, встречен коралл 
Lytvophyllum tschernovi (S о s с h к.), характерный для башкирского 
яруса.

Наиболее северные разрезы урало-икского типа наблюдаются в районе 
верхнего течения р. Ика. Здесь был составлен разрез кугарчинской и 
золотогорской свит.

Кугарчинская свита изучалась на правобережье р. М. Ика у д. Ши- 
грыш, а золотогорская по р. Тассе.

Р а з р е з  по р е к а м  М . И к у  и Тассе  
К у г а р ч и н с к а я  свита*

1. Брекчия, состоящая из слабо окатанных обломков (до 5 см), раз
нообразных известняков, сцементированных небольшим количеством из
вестнякового же материала. Изредка попадаются мелкие (до 50 см) из
вестняковые гл ы бы ................................................................................................  9,5 м

2. Глинистая пачка (обнажена очень п л о х о ) ........................................  7,5 м
3. Известняки темно-серые, неправильно плитчатые............................ 5,5 м
4. Перерыв в обнажении; по-видимому глинистые отложения . . 107,0 м
5. Известняк темный, тонкоплитчатый, органогенный, полидетри- 

товый, с рассеянными оолитами; попадаются микростяжения фосфорита.
В породе довольно много штафелл из группы Staffella antiqua D u t k . ,
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архаедискусов (Archaediscus baschkiricus К г e s t. et T e о d.) и мелких 
эош таф елл.................................................................................................................  1,4 м

6. Аргиллиты бескарбонатные, зеленые, иногда алевритистые, осколь
чатые, с повышенным содержанием железа (6%) и марганца (0,09%), 
покрытые на поверхности выветривания и по кливажу темным налетом.
Среди аргиллитов развиты небольшие (0,1—0,5 м) прослои средне-и мелко
зернистых граувакковых песчаников с кремнисто-хлоритовым цементом; 
в песчаниках часто наблюдается тонкая косая слоистость, подчеркиваемая 
расположением растительного шлама. Изредка встречаются прослои 
тонкозернистых известняков, иногда с многочисленными фораминифе- 
рами (Archaediscus baschkiricus К г е s t. et Т е о d., Eostaffella ex gr. 
acuta G г о s d., E. ex gr. protvae R a u s . , £ .  paraprotvae R a u s.) и доне- 
целлами. Встречаются небольшие (до 10 см) конкреции доломитисто-гли-
нистого известняка......................................................................................... ...  . 45,6 м

7. Чередование темно-зеленых,микрослоистых,бескарбонатных алев- 
ритистых аргиллитов с прослоями алевролитов и мелкозернистых грау- 
вакк с хлоритово-кремнистым цементом. Аргиллиты образуют слои в 
5—15 см, а песчаники в 2—5 см. Изредка наблюдаются прослои тонко
зернистого доломита с остатками радиолярий и спикул губок. В нижней 
части встречен прослой известнякового гравелита. В аргиллитах отме
чается повышенное содержание железа: от 5,5 до 7% и марганца от 0,22
до 0,68% ; в алевролитах их значения равны соответственно: 2—4 и 0,84—
3,38%г. Характерно, что повышенное содержание Мп в алевролитах совпа
дает с ростом карбонатности...............................................................................  68,5 м

8. Аргиллиты с еще более обильными железистыми и марганцови
стыми выделениями.................................................................................................  32,8 м

9. Песчано-аргиллитовая пачка, как в слое 7........................................  49,0 м
10. Аргиллиты с редкими прослоями песчаников, доломитов и мел

козернистых органогенно-детритовых известняков; в последних встре
чаются донецеллы ....................................................................................................  131,0 м

11. Перерыв в обнажении; по-видимому, те же аргиллитовые породы 71,0 м
12. Песчано-аргиллитовая толща; кверху количество песчаников воз

растает и почти исчезают железо-марганцовистые вы делени я................  36,0 м

Мощность описанных слоев достигает 565 м, причем, возможно, это 
несколько неполная мощность свиты.

З о л о т о г о р с к а я  с в и т а
Золотогорская свита, как и в более южных районах, состоит из трех 

толщ: нижней аргиллитово-известняковой, аргиллитовой и верхней аргил
литово-известняковой.

1. Нижняя аргиллитово-известняковая 
толща (60 м)

1. Известняк серый, афанитовый, толстоплитчатый с кремнисты
ми линзочкам и ........................................................................................................  5,0 м

2. Аргиллиты твердые, темно-серые и зеленоватые, в некоторых про
слоях алевритистые, образующие крупнонгольчатые р о ссы п и ................  42,0 м

3. Известняки, как в слое 1 ....................................................................  12,0 м

II. Аргиллитовая толща (110 м)
4. Аргиллиты с тонкими и редкими прослоями песчаников . . . .  110 м

III. Верхняя аргиллитово-известняковая толща
(95,0 м)

5. Известняк афанитовый...................   8,0 м
6. Аргиллиты с тонкими прослоями и звестняков.............................  43,0 м
7. И звестняки ..................................................................................................  6,0 м
8. Аргиллиты с тонкими прослоями известняков ............................. 4,0 м
9. Аргиллиты с прослоями алевролитов и и звестняков....................  29,0 м
10. И звестняки................................................................................................  • 5,0 м

Мощность золотогорской свиты 265 м.
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Бельский тип

Отложения бельского (западного) типа изучались нами менее подроб
но, так как они принадлежат уже к платформенным образованиям, ха
рактеристика которых не входила в нашу задачу. Однако и для палео
географических реконструкций, и для выяснения соотношения флишевой 
формации прогиба со смежной платформенной формацией необходимо 
дать хотя бы краткую характеристику среднекаменноугольных отложе
ний краевой части Русской платформы.
Западная

зона Сакмарско-Икская зона

Рис. 8. Профиль через полосу развития среднекаменноугольных отложении 
на правобережье р. М. Ика, иллюстрирующий соотношение различных фации

с£  — сланцы и песчаники кугарчинской свиты; — известняки и аргиллиты золотогорской свиты; 
Ь

С-2 — массивные органогенные известняки башкирского яруса; Ci — массивные известняки бухар-
чинского горизонта

Как указывалось, разрез бельского типа представлен сплошь карбо
натными породами. Смена последних рассмотренными выше терригенными 
отложениями происходит на удивительно коротком расстоянии. Так. 
в восточной части Башкирского антиклинория, в пределах Шигрышской 
антиклинали и смежной Суюшевской синклинали, развиты преимуще
ственно терригенные осадки, лишь с тонкими прослоями органогенно- 
детритовых (кугарчинская свита) или небольшими пачками афанитовых 
(золотогорская свита) известняков. В западной же части антиклинория 
разрез среднего карбона образован исключительно известняками и доло
митами. Чтобы было ясно, как быстро терригенные осадки сменяются 
карбонатными, приведем следующие данные. По р. М. Ику у д. Шигрыш 
обнажается кугарчинская свита, разрез которой был дан ранее. Кугар- 
чинские породы здесь образуют восточное крыло синклинали, выполнен
ной в центральной части золотогорскими отложениями (рис. 8). В 1,5 км 
ниже по реке кугарчинские слои выходят на другом крыле этой синкли
нали. Здесь они смяты в мелкие крутые складочки, сильно раздроблены и 
местами рассланцованы. Состав их тот же, что восточнее, и они также силь
но окрашены выделениями марганца и железа. В прослоях органогенных 
известняков, развитых среди аргиллитов и алевролитов, были обнаружены 
следующие фораминиферы: Archaediscus subbaschkiricus R е i t 1., Eostaf- 
fella postmosquensis K i r . ,  E. prisca var. ovoidea R a u s . ,  E. protvae 
R a u s . ,  E. ex gr. paraprotvae R a u s., E. mira R a u s . ,  Pseudostaf fella 
antiqua D u t k. Формы эти, по мнению Е. А. Рейтлингер, отвечают нижне
башкирским слоям. Метрах в 200—250 западнее упомянутых выходов 
к реке подходят с севера высокие гряды, где обнажается мощная пачка 
серых и темно-серых массивнослоистых известняков: оолитовых, водоро
слевых, детритовых и др. В известняках из нижней части пачки опре
делены следующие фораминиферы: Archaediscus baschkiricus К г е s t. 
е t. Т е о d., Endothyra cf. irregularis R e i t 1., Parastaffella struvei 
(M о e 1 1.), Eostaffella postmosquensis К i r., Haplophragmina sp., Glo- 
bivalvulina moderata R e i t 1., Climacammina cf. keltmensis R e i 1 1.,
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Bradyina cribrostomata R a u s. e l R e i t I. Формы эти относятся, по 
Е. А. Рейтлингер, к низам башкирского яруса. Рассмотренные известняки 
приобретают на правобережье р. М. Ика, к северу и западу от указанного 
пункта, широкое распространение. В несколько более высокой части раз
реза, чем пласты с приведенными фораминиферами, в известняках встре
чены башкирские брахиоподы: Chonetes carboniferus K e y s . ,  Proauctus 
cincinna« Sow. ,  Choristites bisulcaliformis S e m i c h . ,  Ch. andygensis 
S e m i c h . ,  Martinia robusta S e m i c h. и др.

Далее на северо-запад башкирские отложения уже повсюду выражены 
карбонатными породами.

Приблизительно такие же изменения испытывают более высокие слои 
среднего карбона. Мы видели, что по р. М. Ику золотогорская свита пред
ставлена аргиллитами с прослоями и пачками афанитовых известняков. 
Северо-западнее, на Урало-Икском междуречье этим отложениям соот
ветствуют сплошные известняки и доломиты.

Таким образом, смена терригенных осадков карбонатными происхо
дила чрезвычайно быстро и резко, что особенно ярко вырисовывается на 
примере башкирских слоев. По существу между ними отсутствуют сколько- 
нибудь заметные следы постепенного перехода.

Нйже приводятся разрезы, характеризующие оба яруса.
Б а ш к и р с к и й  я р у с .  Башкирские отложения изучались нами 

от р. М. Ика до р. Сиказы. Всюду здесь они имеют довольно однообразное 
строение и испытывают некоторые мало характерные изменения. Мне 
нигде не удалось наблюдать разреза всего яруса в одном обнажении, по
этому ниже приводится описание двух обнажений, одно из которых ха
рактеризует нижнюю, а другое верхнюю половину яруса. О. Л. Эйно- 
ром (1955), изучавшим башкирские отложения в Горной Башкирии, 
общая мощность яруса оценивается в 210—280 м. Если это так, то при- 
водцмые описания как раз характеризуют весь ярус.

Р а з р е з  н и жн е й  ч а с ти  ба шк и р с к о г о  яруса по ручью Сокуруй

Ручей Сокуруй впадает слева в р. Белую приблизительно в 7,5 км 
юго-восточнее д. В. Биккузино. В средней и нижней частях овраг имеет 
обрывистые скалистые склоны из нижнекаменноугольных и башкирских 
известняков и доломитов. Здесь и был составлен приводимый ниже разрез.

Выше светлых и серых массивнослоистых известняков, среди которых 
наблюдаются как тонкозернистые афанитовые разности, так и породы 
мелкооолитовые и органогенно-детритовые, богатые раковинами Stria- 
tijera, видны следующие слои:

1. Известняки темно-серые, толстослоистыс, мелкодетритовые . . 4,0 м
2. Известняки серые, толстоплитчатые, с линзами и прослоями дет

рита, вместе с которым присутствуют кораллы (Syringopora) и раковины 
брахиопод (Dictyoclostus sp., Athyris expansa P i 1 Г); изредка попадаются
мелкие кремневые конкреции.............................................................................. 4,0 м

3. Известняки серые, афанитовые, трещиноватые, с прослоями тонко
зернистых водорослево-фораминиферовых известняков, среди которых 
местами наблюдается скопление мшанок, кораллов и мелких брахиопод. 
Водоросли представлены трубками сифоней (двинелл), донецелл и остат
ками унгдарелл. Среди фораминифер много архаедискусов....................  29,0 м

4. Известняки темно-серые, массивнослоистые, афанитовые, с топ
кими и неясными прослоями, обогащенными мелким детритом ................  11,0 м

о. Известняки светлые, сгустково-фораминиферовые, с прослоями
тонкозернистых доломитов................................................................................... 12,5 м

6. Известняки доломитовые, серые, толстоплитчатые, сгустково- 
фораминиферовые, с обильными остатками водорослей. Нередко детрит 
носит следы окатывания и сортировки. Попадаются раковины брахиопод.
В верху слоя довольно много конкреций темных кр ем н ей ........................  4,5 м
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Отсюда определены: Dictyoclostus ex gr. hindi M u i r - W o o d ,  Pustula
cf. pustulosa P h i 1 1. и Choristites bisulcatiformis S e m i c h.

7. Известняки светлые, плитчатые с конкрециями кремней. Опреде
лены: Chonentes carboniferus K e y s  и Dictyoclostus sp................................  16,0 м

8. Известняк светлый, массивнослоистый, тонкозернистый, форами-
ниферово-водорослевый, местами окварцованный......................................... 5,5 м

9. Известняки светло-серые и серые, тонкозернистые, толстоплитча
тые   33,5 м

10. Известняк серый, фораминиферово-водорослевый, биогермного
т и п а ............................................................................................................................  1,0 м

Мощность описанных отложений 121 м.

Р а з р е з  в е р х н е й  ч а с ти  б а шк и р с к о г о  я р у с а  
по р . Б е л о й  ниже  хут.  К у з н е ц о в с к о г о

На правом берегу р. Белой, приблизительно в 1 км ниже хут. Кузне
цовского, наблюдается скалистый выход среднекаменноугольных изве
стняков и залегающих на них отложений верхнего карбона. В башкир
ском ярусе здесь можно выделить следующие слои:

1. Известняки серые и темно-серые, тонкозернистые, органогенно-
детритовые, толстоплитчатые, с рассеянными остатками брахиопод и оди
ночных кораллов. Попадаются причудливые конкреции черных кремней 5,2 м

2. Известняк светлый, массивнослоистый, мелкодетритовый, с боль
шим количеством раковинок мелких фораминифер и остатков водорослей; 
часто наблюдаются зачаточные оолиты. Попадаются конкреции светлых
кр ем н ей ...................................................................................................................  4,30 м

3. Известняк доломитистый, коричнево-серый, массивный, вверху водо-
рослево-фораминиферовый с многочис ленными зачаточными оолитами. Много 
линзовидных кремневых конкреций .................................................................  1 , 7м

4. Известняк темно-серый, микрозернистый, афанитовый................  1,0 м
5. Известняки темно-серые, тонкозернистые, толсто- и среднеплит

чатые, с рассеянным органогенным детритом, образующим местами скоп
ления. Среди детрита особенно много остатков у н гд а р е л л ........................  1,5 и

6. Известняки темно-серые, среднеплитчатые, чередующиеся с про
слоями, состоящими из линзовидных темных кремней. Некоторые про
слои мелкодетритовые с многочисленными раковинками фораминифер, 
остатками унгдарелл и члениками криноидей. Местами в детритовых про
слоях много раковин брахиопод, остатков мшанок и одиночных кораллов 9,0 м

7. Известняк сильно доломитовый, местами переходящий в известко
вый доломит с реликтами мелкого органогенного детрита. Изредка ветре- ' 
чаются конкреции черных кремней.................................................................... 2,0 м

8. Известняк микрозернистый, афанитовый, с конкрециями кремней 1,0 м
9. Известняк тонкозернистый, мелкодетритовый, с рассеянными ра

ковинами брахиопод...............................................................................................  2,0 м
10. Доломит желтоватый, тонкозернистый, пористый, с неясными

реликтами органических остатков....................................................................... 2,0 м
11. Известняки светло-серые, доломитистые, массивно-слоистые, с 

прослоями и линзами, обогащенными остатками водорослей, форамини
фер и другим детритом. Здесь же попадаются колонии Syringopora, рако
вины брахиопод и мшанки. Вверху порода становится темной, форамини- 
ферово-донецелловой, и в ней появляются многочисленные вертикальные 
ходы (d <  1 см), заполненные тонкозернистым доломитом и начинающиеся 
от кровли слоя; ходы идут на глубину 20—30 см и в некоторых из них со
хранилась мелкокомковатая структура. Отсюда были определены: Produ- 
ctus cincinnus Sow.  (много) ,Linoproductus sp. и Choristites ex gr. bisulcatifor
mis S e m i c h ..........................................................................................................  4,0 м

12. Известняки и доломиты с прослоями черных кремней. Известня
ки темно-серые, плитчатые, афанитовые и мелкодетритовые. Доломиты 
более светлые, тонкозернистые, с реликтами органических остатков . . 2,2 м

13. Известняки серые, тонкозернистые, в той или иной степени 
доломитистые, массивнослоистые. В породе наблюдается чередование 
шламовых и мелкодетритовых разностей с более грубыми, оолитовыми, 
обычно имеющими форму плоских линз. Встречаются крупные колонии 
Syringopora, мелкие колонии Chaetetes, а местами много остатков одиноч
ных кораллов. В мелкодетритовых известняках обычно очень много тру
бок донецелл. Отсюда определены: Choristites bisulcatiformis S e m i c h .  
и Athyris adepressiora E i n ...................................................................................  7,0 м
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14. Доломит буроватый, тонкозернистый, пористый и кавернозный,
с кристаллами флюорита в кавернах. В доломите наблюдаются прослои и 
участки слабодоломитистого донецеллово-унгдареллового известняка, 
в котором рассеяны створки брахиопод, одиночные и колониальные корал
лы (Syringopora)......................................................................................................  11,0 м

15. Известняк светлый, донецеллово-сгустковый, то более, то менее
грубый, с ясно выраженной косой слоистостью............................................  2,0 м

16. Известняки и доломиты с причудливыми конкрециями черных
кремней. Известняки темно-серые, тонкозернистые, обычно донецелловые, 
с прослоями, обогащенными члениками криноидей. Доломиты буроватые, 
тонкозернистые, местами с реликтами органогенной структуры . . . .  3,0 м

17. Известняк серый, массивно-и толстослоистый, в одних прослоях 
тонкозернистый, с небольшим количеством органогенного шлама, в дру
гих органогенно-детритовый, с рассеянными раковинами брахиопод, 
одиночными кораллами и крупными колониями Syringopora. Характерно 
обилие черных кремней, образующих как небольшие (30 см) прослои, так 
и причудливые конкреции. В верхней части пачки появляются прослои 
сгустковых и донецеллово-унгдарелловых известняков.................................  20,0 м

18. Известняк светлый, массивнослоистый, фораминиферово-водоро-
слевый (донецелло-унгдарелловый), с одиночными и колониальными корал
лами (Rugosa и Chaetetes). Вверху появляются крупные кремневые кон
креции, переполненные остатками гастропод...................................................  4,0 м

19. Известняки серые, тонкозернистые, с прослоями буроватых до
ломитов и конкрециями черных кр ем н ей ....................................................  8,0 м

20. Известняки темно-серые, тонкозернистые, доломитистые, с мно
гочисленными кремневыми прослоями и конкрециями............................  11,0 м

21. Доломиты желтоватые, тонкозернистые, битуминозные, плитча
тые, с многочисленными прослоями и конкрециями черных кремней . . 9,0 м

22. Доломиты светлые, почти белые, крепкие, тонкозернистые, тол
сто- и массивнослоистые. Сравнительно редко встречаются конкреции се
рых кр ем н ей ............................................................................................................  8,0 м

23. Доломиты буроватые, крепкие, тонкозернистые, чередующиеся 
с прослоями темных кремней; пласты доломита имеют мощность 20—
50 см, а прослои кремней — 10—20 с м ............................................................  3,8 м

24. Известняки серые, тонкозернистые, шламовые и детритовые,
средне- и толстоплитчатые, с тонкими прослоями кремней. В детритовых 
прослоях местами много раковин брахиопод, преимущественно хонетид 3,5 м

25. Доломит коричневато-серый, массивнослоистый, с остатками 
органогенного детрита. В доломите наблюдаются прослои из крупных
кр ем н ей .....................................................................................................................  2,2 м

26. Известняк светлый, массивнослоистый, с прослоями, обогащен
ными мелким органогенным детритом и крупными раковинами брахиопод.
Встречаются конкреции белого кремня. Отсюда определены Linoprodu-
ctus ex gr. latiplanus I v a n ,  и Choristites fasciculatus S e m i c h. . . . 5,8 м

Видимая мощность яруса 132 м.
М о с к о в с к и й  я р у с .  Московские отложения лито логически 

весьма сходны с башкирскими, от которых они могут быть уверенно отде
лены лишь на основе палеонтологических определений. Вместе с тем в пре
делах изученной территории московский ярус отличается от башкирского 
несравненно меньшей мощностью, что является фактом необычным, если 
вспомнить, что в пределах платформы имеет место обратное соотношение 
мощностей. Очевидно, здесь верхний ярус среднего карбона уменьшается 
в мощности в результате местных причин, если, конечно, основа стратигра
фического расчленения отдела по брахиоподам верна, что, кажется, не 
вызывает сомнения у биостратиграфов.

Приведем некоторые разрезы яруса, характеризующие и его состав, 
и соотношения с выше- и нижележащими слоями.

Р а з р е з ы  мос ков с ког о  я р у с а
Наиболее юго-восточный разрез московских отложений наблюдался 

на левобережье р. Белой близ хут. Камея, где можно наблюдать крупное 
обнажение известняков, покрываемых глинисто-кремнистой толщей верх
него карбона. Приведем описание этого обнажения.
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1. Известняки темно-серые, тонкозернистые, мелкодетритовые, шла
мовые и водорослевые, с прослоями и линзами брахиоподовых ракушня-
к о в ................................................................................................................................ 6,5 м

Отсюда определены: Spirifer baidatchensis L a p .  (очень много), Cho- 
r l s t i t e s  bisulcatiformis S e m i c h., Neophricadothyris ex gr. asiatica C h a o ,
Chonetes carboniferus K e y s . ,  Alexenia cf. stepanovi L a p., Marginifera con- 
fina E i n.  -

По определению Д. Л. Степанова эта фауна свидетельствует о принад
лежности слоев к верхней части башкирского яруса (мартьяновская свита 
Северного Урала).

2. Известняк серый, мелкодетритовый, толстоплитчатый, с круп
ными кремневыми конкрециями и прослоями. Как в известняках, так и в 
кремнях много раковин брахиопод; попадаются одиночные кораллы. От
сюда определены многочисленные Choristites bisulcatiformis S е m i с h., 
свидетельствующие о башкирском возрасте......................................................  1,5 м

3. Перерыв в обнажении; судя по высыпкам здесь развиты изве
стняки ........................................................................................................................ 4,5 м

4. Известняки серые и темно-серые, слабо доломитистые, тонкозер
нистые, с органогенным шламом и детритом, неправильно плитчатые.
Известняки чередуются с прослоями (10—25 см) черных кремней, в ко
торых местами много спикул губок. Кремни встречаются также в виде 
конкреций. В самом верху пачки появляются слои более грубых органо
генных известняков со светлыми кр ем н ям и ................................................  21,0 м

5. Толща черных глинисто-кремнистых сланцев верхнего карбона.

В приведенном разрезе к московскому ярусу, в лучшем случае, могут 
быть отнесены слои 3 и 4, т. е. его мощность будет достигать всего лишь 
25 м. Следует отметить, что слои здесь некруто наклонены к западу 
(ЮЗ 235° [_ 30°) и сокращения видимой мощности из-за тектонических при
чин предполагать нельзя. Отсутствуют также какие-либо следы размыва 
пород в основании верхнего карбона и поэтому малая мощность москов
ских отложений, очевидно, обусловлена первичными, седиментационными 
причинами — малой скоростью осадконакопления.

В 18 км северо-западнее предыдущего обнажения, на правом берегу 
р. Белой, выше известняков с башкирскими брахиоподами (слой 26 разре
за ниже хут. Кузнецовского) без следов перерыва залегают следующие 
слои:

1. Доломит темно-серый, толстоплитчатый, с редкими прослоями
из темно-серых плоских кремневых ко н кр ец и й ........................ .... 3,0 м

2. Известняк светлый, тонкозернистый, с прослоями, обогащенными
мелким органогенным детритом........................................................................... 2,0 м

3. Известняки, похожие на нижележащие, но доломитистые, с не
большим количеством крупных конкреций темных кр ем н ей ....................  5,5 м

4. Доломиты и доломитистые известняки с частыми прослоями линзо
видных и неправильных кремневых конкреций, в которых встречаются
остатки брахиопод и гастропод...........................................................................  20,0 м

5. Пачка зеленовато-серых известковистых тонкоплитчатых доло
митов и афанитовых известняков с мелкими кремнистыми конкрециями, 
чередующихся с красноватыми и черными глинистыми силицитами,
обычно богатыми остатками радиолярий и с п и к у л ....................................  6,5 м

Судя по положению в разрезе и по литологическому составу, породы 
слоя 5 соответствуют верхнекаменноугольным отложениям. Следователь
но, к московскому ярусу здесь будут относиться слои от 1 до 4, общей мощ
ностью в 30,5 м.

В приведенных разрезах московские слои не содержат палеонтологи
ческих остатков и возраст их устанавливается предположительно, по по
ложению в разрезе, так как они залегают между палеонтологически оха
рактеризованные башкирскими породами и породами верхнего карбо
на, имеющими специфический облик, как будет показано дальше.
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Во многих пунктах, однако, известняки, подстилающие указанные верх
некаменноугольные отложения, содержат московские брахиоподы, что 
позволяет уверенно выделять здесь верхний ярус среднего карбона. В этом 
отношении интересно обнажение на правобережье р. Сиказы у д. Макаро
во, описание которого приводится ниже. Начинается описание с самого 
верхнего слоя, содержащего башкирские брахиоподы.

1. Известняки серые, тонкозернистые, мелкодетритовые и сгустко-
вые, иногда с зачаточными оолитами. Такие породы латерально быстро 
замещаются тонкозернистыми доломитами с реликтами органических 
остатков. В верху пачки довольно много брахиоподовых раковин, среди 
которых определены: Productus cincinnus S o w. ,  Choristites bisulcatifor- 
mis S e m i c h. (много) и Ch. ex gr. andygensis S e m i c h ........................

2. Доломиты известковистые с многочисленными прослоями, состоя
щими из конкреций темного к р е м н я ............................................................

3. Известняки серые, тонкозернистые и довольно грубые — органо- 
генно-детритовые. Много крупных конкреций светло-серого кремня . .

4. Известняк, как и в предыдущем слое, но в основании его развит
небольшой прослой тонкоплитчатого, слабо глинистого известняка с мно
гочисленными раковинами Linoproductus...........................................................

5. Пачка серых тонкозернистых известковистых доломитов, чередую
щихся с пластами (10—35 см) и линзами черных кремней. В самом верху 
пачки появляются органогенно-детритовые прослои с криноидеями и 
брахиоподами, среди которых определены: Chonetes carboniferus K e y s ,  
и Choristites ex gr. sowerbyi F i s h .....................................................................

6. Известняк серый, афанитовый, с редкими и небольшими кремне
выми конкрециями.................................................................................................

7. Известняки серые, плитчатые, с темными кремнями и тонкими
прослойками глинистых известняков, богатых спикулами губок; глини
стые известняки дают положительную реакцию на ф осф ор ........................

8. Известняки афанитовыс, средне- и толстоплитчатые, с неясными
ходами червей. Присутствуют небольшие линзовидные конкреции темных 
кремней .....................................................................................................................

9. Такие же известняки, но с обильными гороховидными кремни
стыми конкрециями, относимые условно к верхнему к а р б о н у ....................

7,5 м

4.0 м

1.1 м

0,75 м

12,0 м 

1,0 м

5,0 м

4,5 м 

31,0 м

В этом разрезе максимальная мощность пород, которые можно отне
сти к московскому ярусу (слои 2—8), равна 28 м.

Таким образом, все наши наблюдения показывают, что московский 
ярус на юге западного склона Башкирского Урала имеет мощность 
25—30 м, может быть местами немного больше. Не лишено вероятия, что 
часть известняков с гороховидными конкрециями, относимая большинст
вом геологов к верхнему карбону, принадлежит еще среднему отделу, 
но и в этом случае мощность московского яруса будет небольшой, так 
как сам горизонт с гороховидными конкрециями редко достигает 30 м.

Общая характ ерист ика  
среднекаменноугольных отложении

Приведенные выше разрезы позволяют в общих чертах составить пред
ставление о составе и фациальных изменениях среднекаменноугольных 
отложений. С юго-востока на северо-запад наблюдается постепенное за
мещение относительно грубообломочных, прибрежных осадков все более 
тонкозернистыми и удаленными от береговой линии. Однако фациальные 
изменения неодинаково резко проявляются в различных свитах и толщах. 
Кугарчинская свита, например, имеет более однообразный состав, чем 
золотогорская, а в последней особенно изменчивы низы и верхи разреза.

Кугарчинская свита в Алимбетской зоне, как правило, отсутствует, 
но в глубоких понижениях нижнекаменноугольного рельефа (верховье 
р. Алимбета), где резко возрастает мощность среднего карбона, среди па
леонтологически ^охарактеризованных терригенных толщ, возможно,
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и появляются слои, синхроничные какой-то части верхов кугарчинской 
свиты.

В Урало-Сакмарской зоне кугарчинская свита представлена довольно 
мощными (около 450 м) песчано-глинистыми отложениями с небольшими 
пластами мелкообломочных известняковых брекчий. Последние сосре
доточены главным образом в верхней трети отдела. Местами эти брекчии 
переходят в грубые разности, изобилующие крупными известняковыми 
глыбами.

К северо-западу мощность свиты постепенно возрастает и по рекам 
Ассели и Чумазе, где известны ее лучшие разрезы, она достигает 580— 
780 м. В составе свиты по-прежнему преобладают зеленоватые песчано
глинистые отложения, в средней части обогащенные прослоями грубозер
нистых песчаников, органогенно-обломочных и органогенных, часто окрем- 
нелых известняков с фораминиферами башкирского облика и большим 
количеством донецелл. Местами, в более восточных участках, в этой части 
разреза появляются гравийные известняки и полимиктовые конгломераты 
с глыбами. Севернее свита имеет в основном то же строение, однако облик 
ее пород несколько изменяется. Песчаники и аргиллиты приобретают тем
ную окраску из-за обильных выделений железистых и марганцовистых 
соединений; многие песчаники и алевролиты имеют кремнистый цемент, 
а аргиллиты часто бывают хлоритизированы. Кроме того, в средней части 
свиты местами появляются глыбовые брекчии. Такой состав кугарчин
ская свита имеет по рекам Сюрени, Иняку, Б. и М. Ику.

На р. М. Ике, как мы видели, песчано-аргиллитовые кугарчинские 
отложения быстро переходят в сплошную толщу карбонатных пород 
(бельский тип разреза).

Золотогорская свита испытывает более резкие фациальные изменения, 
чем кугарчинская. Наиболее отчетливо золотогорская свита выделяется 
в Сакмарско-Икской зоне, откуда и начнем ее рассмотрение. Из описания 
разрезов следует, что свита состоит из трех толщ. Нижняя из них образо
вана серыми пелитоморфными плитчатыми известняками, чередующимися 
с черными аргиллитами. Средняя толща представлена зелеными аргилли
тами с прослоями мелко- и среднезернистых плитчатых песчаников, 
а верхняя имеет строение, сходное с нижней, но на юге зоны, в разрезах 
по рекам Ассели и Бужану, в ней появляются песчаные органогенно-об
ломочные известняки с фузулинидами, особенно обильные в самом верху 
толщи. Мощность свиты уменьшается с юга на север следующим образом: 
по р. Бужану она равна 860 м, по р. Ассели — 730 м, по р. Акберде — 
около 500 м и по р. Тассе — 260 м.

В Урало-Сакмарской зоне состав отложений существенно изменяется. 
В западной части зоны золотогорская свита представлена песчано-аргил
литовым флишем с небольшими прослоями органогенно-детритовых извест
няков и с несколькими горизонтами глинисто-глыбовых оползневых брек
чий. Характерно, что изменение осадков между двумя упомянутыми зона
ми совершается очень быстро. Так, на правобережье р. Сакмары свита 
почти повсюду представлена отложениями, свойственными Сакмарско- 
Икской зоне. Здесь отчетливо прослеживаются две известняковые толщи, 
что является самой характерной чертой разреза этой зоны, и вместе с тем 
отсутствуют оползневые горизонты, свойственные более южным районам. 
Только в самой восточной Адаевской синклинали на правобережье р. Сак
мары афанитовые известняки исчезают и вместо них появляются песчаные 
и галечные органогенно-детритовые разности. Кроме того, здесь наблю
даются оползневые горизонты с галькой и глыбами.

Посмотрим, как сопоставляются разрезы двух указанных выше зон. 
В работе 1937 г., посвященной стратиграфии среднего карбона, я писала, 
что пачка нижних золотогорских известняков соответствует первой карай-
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гырской оползневой брекчии. Однако более детальные исследования пока
зывают, что это не так. В ряде мест на левом берегу р. Сакмары была об
наружена небольшая пачка песчано-глинистых пород, обогащенная орга
ногенно-обломочными известняками, среди которых развиты пласты афа- 
нитовых известняков, сходных с золотогорскими. Эта пачка залегает на 
120—150 м ниже первой карайгырской брекчии и по всем данным соот
ветствует нижней аргиллитово-известняковой толще более северных раз
резов. Верхняя аргиллитово-известняковая толща золотогорской свиты 
на левобережье р. Сакмары переходит в песчано-глинистые отложения, 
обогащенные органогенно-детритовыми известняками, среди которых 
в ядре Куруильско-Алимбетовской антиклинали встречаются пласты 
(до 3 м) афанитовых известняков.

В восточной части Урало-Сакмарской зоны осадки золотогорской сви
ты становятся заметно более грубыми, как это видно из рассмотрения раз
резов по рекам Грязнушке и Уралу, ниже с. Подгорного. Здесь уже преоб
ладают песчаные породы и появляются прослои конгломератов, иногда 
глыбовых.

Южнее, в Урало-Алимбетовской зоне, роль конгломератов возрастает, 
породы становятся фациально изменчивыми и выделение в них свит делает
ся невозможным.

На севере, по р. М. Ику, золотогорские известняково-аргиллитовые 
отложения, подобно кугарчинским, на коротком расстоянии сменяются 
сплошными карбонатными породами — известняками и доломитами.

Ниже приводится таблица мощностей среднего карбона в различных 
пунктах изученной территории.

Т а б л и ц а  1

Мощности среднего карбона (в м)

Свиты

Фациальные зоны Географические пункты
кугарчинская золотогорская

Общая 
мощность С2

Алимбетская р. Алимбет................... 1150
р. А й ту ар к а ............... — — 800

Урало-Сакмарская р. Урал (правый берег) — >1015 —

хут. Жураковский . . 440 480 920
р. Урал у с. Ильинки 400 —
р. Сакмара ................... — 480—500 —

С а к ма рско - И иска я р. Б уж ан ....................... — 860 —
р. А с с е л ь ................... 780 730 1500.
р. Ч у м а з а ............... ... 585 675 1260
р. Акберды . . . . — 495 —
р. Т а с с а .......................
р. М. Ик........................ 560

265 |  825

ВЕРХНИЙ КАРБОН 

Основные подразделения
В настоящей работе принята схема стратиграфического расчленения 

верхнекаменноугольных отложений, выработанная для Южного Урала 
В. Е. Руженцевым (1950). По этой схеме верхний отдел подразделяется на
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два яруса: нижний — жигулевский (С| ) и верхний — оренбургский (С°г ), 
каждый из которых характеризуется своим комплексом фауны. Здесь 
не приводится палеонтологической характеристики ярусов, так как она 
дана в указанной выше работе. Отметим лишь, что жигулевский ярус соот
ветствует тритицитовым зонам фузулинидовой шкалы, а оренбургский — 
ее псевдофузулиновой зоне.

Жигулевский ярус подразделяется на два горизонта: абзановский (С̂ а)г 
отвечающий протритицитовой зоне и зоне с Triticites montiparus (Ojl)r 
и зианчуринский (C-jz ), соответствующий зонам с Triticites arcticus(Clb ), 
с Triticites stuckenbergi (С*с ) и c Triticites figulensis (C*d ).

Характ ерист ика разрезов
Верхнекаменноугольные осадки претерпевают закономерные фациаль

ные изменения, учитывая которые, В. Е. Руженцев (1950) установил здесь 
три типа разрезов: алимбетский, сакмарский и депрессионный или зилим- 
ский. В разрезе сакмарского типа им были выделены три подтипа: канче- 
ровский, ивановский и саплаякский, отличающиеся существенно строением 
зианчуринского горизонта. Как будет показано, канчеровский разрез 
настолько своеобразен, что его следует выделить в самостоятельный тип, 
который удобно именовать урало-сакмарским, так как он особенно харак
терен для междуречья Урала и Сакмары. Ивановский и саплаякский 
подтипы весьма сходны и оба относятся нами к одному сакмарско-икскому 
типу.

Таким образом, верхний карбон представлен четырьмя типами раз
резов: алимбетским, урало-сакмарским, сакмарско-икским и зилимским 
(депрессионным).

Разрезы алимбетского типа характеризуются присутствием в жигулев
ском ярусе, особенно в его верхней половине (зианчуринском горизонте), 
грубых терригенных пород: грубозернистых песчаников, гравелитов и кон
гломератов, среди которых иногда много известняковых глыб. Такие отло
жения распространены в юго-восточной части района и прослеживаются 
от самых южных выходов карбона на р. Табантале до р. Сакмары на сенере. 
Алимбетская зона тянется на 175 км в меридиональном направлении и 
имеет ширину около 20 км. В ее пределах выделяются три участка — Шо- 
лаксайский (южный), Киинский (восточный) и Айтуарский (северный). На 
Шолаксайском участке верхний карбон имеет большую мощность (более 
1500 м); абзановский горизонт и оренбургский ярус представлены здесь 
тонкими, преимущественно глинистыми осадками, а зианчуринский гори
зонт отличается изменчивым составом и образован то песчаниками и аргил
литами, то конгломератами. Киинский участок характеризуется незначи
тельной мощностью верхнего карбона или даже его отсутствием. На Айту- 
арском участке мощность верхнекаменноугольных слоев снова возрастает 
(725—920 м), но связана она с жигулевским ярусом, оренбургский же ме
стами отсутствует или представлен лишь небольшой толщей пород. Состав 
отложений здесь несколько более грубый, чем в большинстве разрезов 
Шолаксайского участка, но в принципе и там, и тут строение отдела весьма 
сходно.

Следует сказать, что на юге, в Зауралье, все выходящие на поверхность 
жигулевские отложения принадлежат к алимбетскому типу, но севернее — 
на междуречье Урала и Сакмары — к нему относятся только слои, обна
жающиеся в наиболее восточных складках (Карайгырская синклиналь). 
Здесь, таким образом, можно проследить переход отложений алимбетского 
типа в развитые западнее отложения урало-сакмарского типа.
54



Урало-сакмарский тип разреза характеризуется преобладанием пес
чано-аргиллитовых флишевых отложений, среди которых появляются 
небольшие прослои доломитов, и присутствием в жигулевском ярусе гли
нисто-глыбовых оползневых брекчий. Общая мощность верхнего карбона 
здесь большая (около 1500—1700 м), состав же относительно постоянный. 
Эти отложения развиты на сравнительно небольшом участке и прослежи
ваются между реками Уралом и Сакмарой в виде полосы шириной в 10— 
12 км. Здесь они обнажаются в пределах Бурангуловской, Чиилийской и 
Новомихайловской антиклиналей; к востоку они сменяются породами 
Алимбетской зоны, а.к западу сакмарско-икскими отложениями.

Сакмарско-икский тип отличается от предыдущего исчезновением 
оползневых горизонтов в жигулевском ярусе и появлением в нем грубых 
известняковых конгломерато-брекчий, которые на юге замещаются орга
ногенно-обломочными известняками (ивановский подтип В. Е. Руженцева). 
Мощность верхнего карбона закономерно уменьшается на север, одно
временно с чем меняется состав пород, среди которых начинают преобла
дать черные аргиллиты с прослоями темных тонкозернистых известняков 
и доломитов. Отложения сакмарско-икского типа распространены от лево
бережья р. Сакмары, где они выходят в ядре Новоивановской складки, до 
р. М. Ика, простираясь в меридиональном направлении приблизительно 
на 150 км. Севернее они быстро переходят в маломощные кремнисто-кар
бонатно-глинистые осадки депрессионного (зилимского) типа, которые 
еще западнее сменяются светлыми органогенными известняками (шихан- 
ский тип).

Все перечисленные типы разрезов характеризуют определенные фа
циальные зоны, которые в виде, грубо говоря, параллельных полос про
слеживаются приблизительно в меридиональном направлении, согласно 
с простиранием центрального Уральского хребта. Разрезы, типичные для 
каждой из этих зон, дают представление об изменении осадков с востока 
на запад, от периферии древнего бассейна в глубь его.

Жигулевский ярус

На юге, в Актюбинской области, осадки жигулевского яруса трансгрес
сивно и местами с отчетливым угловым несогласием лежат на породах ниж
него карбона или зилаирской свиты. Севернее р. Алимбета эти осадки со
гласно покрывают среднекаменноугольные отложения, причем верхний 
карбон здесь начинается, как правило, более тонкозернистыми породами, 
чем те, которыми заканчивается средний карбон. Жигулевские осадки 
согласно покрываются породами оренбургского яруса, в большинстве 
случаев более тонкозернистыми, чем лежащие в верху зианчуринского 
горизонта.

Алимбетский тип

Для характеристики отложений алимбетского типа было составлено 
шесть разрезов (рис. 9, разрезы 2, 3, 5, 6, 7, 9), из которых ниже приво
дится описание четырех: двух, относящихся к Шолаксайскому участку, 
и двух — к Айтуарскому.

Р а з р е з  по р . Шо л а к - с а ю
Г1о правому берегу р. Шолак-сая, в ее верхнем течении, можно соста

вить разрез всего жигулевского яруса, приуроченного к восточному кры
лу Каргалинской синклинали.

Жигулевские осадки налегают здесь на черные намюрские силициты и 
согласно покрываются глинистыми породами оренбургского яруса. В нижней
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половине разреза присутствуют две оползневые брекчии, над верхней 
из которых развит известняк с фузулинидами горизонта СдЬ. По-видимому, 
границу между абзановским и зианчуринским горизонтами следует про
водить в основании нижней брекчии, как и в других районах, где это 
подтверждается палеонтологически.

Лбзаповский горизонт (265 м)
1. Аргиллиты зеленые, известковистые, местами алеврнтистые, с 

тонкими (2—30 см) прослоями песчаных фораминиферовых известняков 
и известковистых песчаников, содержащих большое количество карбонат
ных з е р е н .................................................................................................................. 85,0 м

2. Песчано-аргиллитовая пачка (обнажена п л о х о ) ............................  100,0 м
3. Переслаивание аргиллитов, песчаников и песчаных полидетрито- 

вых известняков, в основании иногда содержащих обломки зеленых и чер
ных аргиллитов. В песчаниках часто наблюдаются гиероглифы. Песчаные 
прослои обычно тонкие (1—2 см), но изредка встречаются пласты, дости
гающие одного м етра ..............................................................................................  80,0 м

Зианчуринский горизонт (745 м)
4. Оползневая брекчия канчеровского типа, состоящая из обломков

песчаных известняков и известковистых песчаников, заключенных в пе
ремятой глине, содержащей небольшую примесь г а л ь к и ............................  25,0 м

5. Аргиллиты зеленые, с прослоями органогенных полидетритовых 
песчаных известняков, известковистых песчаников и мергелей, иногда
богатых кальцитизированными остатками радиолярий................................... 117,0 м

6. Оползневая брекчия (обнажена плохо)................................................ 20,0 м
7. Известняки песчаные, органогенные, полидетритовые, иногда с

примесью гравия и небольшим количеством мелкой гальки. Местами 
много фузулинид. Известняки образуют пласты в 0,3—0,5 м, разделен
ные небольшими песчано-глинистыми пакетам и............................................  12,0 м

Отсюда определены: Fusulinella schwagerinoides D е р г., Triticites
ex gr. noinskyi R a u s., T. schwagerinoides R a u s., T. (Rauserites) par- 
irulus S c h e 1 1 w.

8. Аргиллиты, чередующиеся с тонкими прослоями песчаников и 
песчаных полидетритовых известняков, богатых остатками известковых 
водорослей. Вверху песчаников больше и в них встречаются отпечатки
раковин Aristoceras ................................................................................................  55,0 м

9. Оползневая брекчия (видна п л о х о )....................................................  ' 2,0 м
10. Песчаники различной зернистости, массивно-слоистые, с неболь

шими пропластками аргиллитов. В песчаниках попадаются фузулиниды:
Triticites (Rauserites) cf. dyctyophorus R os . ,  T. arcticus S c  h e l l w . ,
Triticites sp................................................................................................................. 50,0 м

11. Аргиллиты с небольшими прослоями песчаников........................  160;0 м
12. Песчаники средне- и грубозернистые, с прослоями гравелитов.

Песчаники образуют пласты в 0,5—2 м, разделенные небольшими паке
тами рыхлых песчано-глинистых п ород ................................................... ’ . . 17,0 м

13. То же, что в слое 1 1 ............................................................................. 18,0 м
14. Оползневая брекчия канчеровского типа с галькой и известня

ковыми валунами (20 с м ) .......................................................................................  5,0 м
15. Песчаник известковистый с органогенным детритом ....................  6,0 м
16. Аргиллиты с тонкими прослоями песчаников; изредка попа

даются органогенные полидетритовые известняки, особенно богатые ос
татками фузулинид и водорослей....................................................................  43,0 м

17. Известняки органогенные, полидетритовые, с песком и гравием;
попадаются единичные известняковые в а л у н ы .............................................  6,0 м

Отсюда определены: фузулиниды — Pseudotriticites fusiformis R о s.,
Triticites (Rauserites) ex gr. ventricosus M e e k e t  H a y d e n ,  Rugoso- 
fusulina sp.; мшанки — Ascopora cf. muromensis S c  h. - N e s t ,  и Rhom- 
boporella primitiva S c h.- N e s t .

Кроме того, в валунах собраны брахиоподы: Striatifera striata F i s с h.>
Orthotechia morgani rossica S t u c k . ,  Orthotetes (?) ex gr. simensis 
T s c  h e r n . ,  Martinia sp. Список брахиопод указывает на то, что извест
няки одних валунов имеют визейский возраст, а других верхнекаменно
угольный. Фузулиниды же, по мнению Розовской, относятся к зоне Сд

18. Аргиллиты с прослоями песчаников...................................................  55,0 м
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19. Известняки органогенные, полидетритовые, песчаные..................  8,0 м
Здесь встречены: Triticites schwageriniformis R a u s., T. schwageri-

niformis R a u s .  var. minor R о s., T. (Rauserites) praeexilis P a n t . ,  - 
T. secalicus S a y .

20. Песчано-аргиллитовая пачка (видна плохо)......................................  65,0 м
21. Песчаники сильно известковистые, переходящие в песчаные из

вестняки, содержащие большое количество органогенного детрита, фу- 
зулинид и известнякового гравия. Изредка попадаются отпечатки аммо
нитов .......................................................................................................................... 25,0 м

Определены: Triticites schwageriniformis R a u s . ,  Т. (Rauserites) cf. 
paraarcticus R a u s . ,  T. noinskyi R a u s .  var. nov. R о s.

22. Аргиллиты с прослоями мелко- и среднезернистых песчаников.
Встречаются пласты (до 0,5 м) полидетритовых и фузулинидовых, слабо
песчаных известняков, с мелкими обломками черных аргиллитов . . . 48,0 м

23. Оползневая брекчия, состоящая из перемятой глины с включе
нием полимиктовой гальки и известняковых в а л у н о в ................................  8,0 м.

Мощность жигулевского яруса 1000 м.

Р а з р е з  по р. Лкг иат

В 12 км севернее предыдущего разреза отложения жигулевского яруса 
обнажены по оврагу, впадающему в р. Акшат близ аула Уш-булак. 
Отложения эти приурочены к восточному крылу Акшатской синклинали. 
Здесь видны только зианчуринские породы, но, по-видимому, низы их 
не обнажаются. Тем не менее этот разрез интересен, так как образован 
существенно иными осадками, чем предыдущий. Здесь выделяются две 
толщи: нижняя — конгломератово-гравелитовая и верхняя — песчано
аргиллитовая.

I . Конгломератово-гравелитовая толща 
(256 м)

1. Песчаники грубозернистые, плохо сортированные, известкови
стые, иногда с большим количеством органогенного детрита. Местами много 
мелких обломков зеленых и темных аргиллитов........................................

2. Гравелиты голубовато-серые, сильно известковистые, мелко- и
крупнообломочные, полимиктовые, с обильным органогенным детритом; 
гравелиты чередуются с грубозернистыми песчаниками, содержащими 
большое количество известняковых зерен и органогенного детрита. Ниж
няя поверхность гравелитов резкая и неровная, а кверху они постепенно 
сменяются песчаниками................................................................. ....................

м 3. Конгломерат мелкогалечный, плохо сортированный, полимикто- 
вый, с большим количеством слабо окатанных известняковых обломков; 
цемент довольно обильный, образованный известковистым песчаником. 
Много известняковых валунов и мелких (2 м) глыб с большим количе
ством органогенных остатков.......................................................... ....................

В одной из глыб собраны: брахиоподы — Urushtenia mexicaniformis 
R o t . ,  Strophalosiella sakmarensis S t e p . ,  Rhynchopora nikitini 
T s c h e г n., Martinia sp., Enteletes suessi S c n e l l w . ,  Meekella (?) sp., Li- 
noproductus parvus S e m i c h . ,  Echinoconchus neopunctatus L i c h., Un- 
cinunellina (?) sawotispiritus S c h e 11 w., Neophricodothyris asiatica C h a o  
и Choristitella winnei S c h e 11 w. (W a a g?) 1

4. Песчаники грубозернистые, известковистые, с органогенным дет
ритом. В песчаниках наблюдаются линзы (0,4—1 м) гравелитов с облом
ками аргиллитов ......................................................................................................

5. Конгломерат мелкогалечный, с большим количеством разнооб
разных известняковых валунов (до 1 м). Нижняя граница слоя неров
ная; кверху он постепенно переходит в гр ав ел и т ........................................

6. Гравелиты мелко- и среднеобломочные, с галькой и небольшими
плохо окатанными известняковыми валунам и................................................

13,0 м

15,7 м-

8,0 М'

4,0 м*

2,0 м

7,5 м

1 Указанные брахиоподы, по данным Д. Л. Степанова, относятся к низам верхнего 
карбона.
8  Труды ГИН, в. 37 г 7



7. Пачка, состоящая из: а) мелкогалечного конгломерата (0,6 м),
6) гравелита (2,0 м) и в) грубозернистого песчаника (0,4 м). Прослои по-
степенно сменяют друг друга снизу в в е р х .................................................. 3,00 м

8. Пачка, состоящая из: а) мелкообломочного конгломерата (0,15 м),
6) известковистого гравелита с органогенным детритом (0,5 м) и в) извест- 
ковистого песчаника (1,0 м). Нижняя граница конгломерата неровная . 1,60 м

9. Гравелит мелкообломочный.................................................................... 0—0,3 м
10. конгломерат мелкогалечный, с гравием и валунами известняка 

и реже известковистого песчаника. Нижняя граница конгломерата очень 
неровная, и он местами, нацело срезая нижележащий гравелит, глубоки
ми карманами (0,8 м) вдается в песчаник слоя 8.

В самом верху конгломерат переходит в гравелит (0,3 м), а послед
ний сменяется грубозернистым песчаником (0—0,7 м), который местами
нацело уничтожен последующим размывом....................................................3?5 _ 4 }0 м

И . Конгломерат мелкогалечный, плохо сортированный, вверху бы
стро (на коротком интервале), но постепенно переходящий в грубозер
нистый песчаник (0,5 м) с органогенным детритом ........................................  1,8 м

12. Гравелит среднеобломочный, с обильным известково-песчаным 
цементом; кверху постепенно переходит в грубозернистый песчаник.
Нижняя граница слоя резкая и н ер о в н ая ....................................................  0,5 м

13. Конгломераты мелкообломочные, с линзами известняковых ва
лунов (до 0,3 м). Кверху порода постепенно переходит в гравелит с рас
сеянной мелкой галькой ......................................................................................  6,0 м

14. Песчаники сильно известковистые, грубо- и среднезернистые,
плохо сортированные, с примесью гравия и органогенным детритом. Мно
го мелких, окатанных обломков разнообразных и звестняков................  6,0 м

15. Конгломерат мелкогалечный, с примесью крупных галек и валу
нов (до 0,40 м). Валуны чаще всего образованы биогермным известняком,
реже слоистым песчаным известняком и еще реже тонкослоистым мерге
лем. Нижний контакт конгломерата резкий и неровный. Кверху конгло
мерат быстро, но постепенно переходит в сильно известковистый песчаник
(1—1,3 м ) .....................................................................    9 -9 ,3  м

16. конгломерат с большим количеством известняковых валунов и
глыб (до 4 м). Попадаются глыбы зилаирских песчаников. Цемент базаль
ный, но необильный. Встречаются линзы песчаников с гравием . . . .  12,0 м

17. Чередование песчаников и гравелитов; песчаники сильно из
вестковистые, с большим количеством карбонатных зерен и органоген
ного детрита..............................................................................................................  10,0 м

18. Конгломерат мелкогалечный с в ал у н ам и ........................................... 3,0 м
19. То же, что в слое 1 7 ..............................................................................  4,0 м
20. Гравелиты................................................................................................... 4,0 м
21. Песчаники с прослоями гравелитов.................................................... 4 *4,5 м
22. Конгломераты мелкогалечные, вверху с линзами песчаников . 10,0 м
23. Гравелиты с валунами; вверху прослои песчаников................  15,0 м
24. Пачка, состоящая из конгломерата (4,5 м), гравелита (1,5 м) и

песчаника (2,0 м ) ....................................................................................................  8,0 м
25. Конгломерат с рассеянными валунами............................................... 8,0 м
26. Песчаники средне-и грубозернистые. Встречен остаток аммонита

{Glaphyrites)..............................................................................................................  11,0 м
27. Мелкогалечные конгломераты с известняковыми валунами . . 10, 5 м
28. Гравелитово-песчаная п а ч к а .................................................................. 19,0 м
29. Конгломераты мелкогалечные, с рассеянными известняковыми

валунами. Встречаются линзы гравелитов, песчаников и песчаных поли- 
детритовых известняков с многочисленными остатками фузулинид и во
дорослей ....................................................................................................................  21,5 м

30. Перерыв в обнажении, соответствующий по мощности...............  20,0 м
31. Чередование крупно- и мелкообломочных гравелитов с песчани

ками, местами переходящими в песчаные органогенно-обломочные изве
стняки ........................................................................................................................  8,0 м

32. Аргиллиты зеленые, с тонкими (1—2, редко 10 см) прослоями
песчаников..................................................  2,0 м

33. Чередование гравелитов и песчаников............................................  2,6 м II.

II. Песчано-аргиллитовая толща (298 м)
34. Аргиллиты с прослоями плитчатых мелко- и среднезернистых 

песчаников, иногда содержащих органогенный детрит; на нижней поверх
ности некоторых песчаных слоев попадаются гиероглифы ........................  54,0 м

35. Песчаник грубозернистый с гравием ................................................ 3,0 м
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36. То же, что в слое 3 4 ............................................................................. 10,2 м
37. Известняк песчаный, органогенный, полидетритовый, внизу с 

гравием и аргиллитовой галькой. Изредка встречаются мельчайшие
(0,5 мм) стяжения фосфорита................................................................................. 0 , 7 м

38. Аргиллиты с тонкими прослоями песчаников; встречаются кон
креции черного доломита с радиоляриями и голубоватого мергеля с ра
стительным и раковинным шламом. В конкрециях рассеяны мелкие рако
вины аммонитов.......................................................................................................  37,0 м

39. Известняк органогенный, полидетритовый, с примесью песка . . 0,6 м
40. Аргиллиты с прослоями песчаников и известняков, в кото

рых обнаружены аммониты (Aristoceras chkalovi R u z h. и Glaphyrites sp.) 58,5 м
41. Известняк, как в слое 3 9 ............................................................  0,5 м
42. Глинисто-глыбовая брекчия канчеровского типа. Глыбы дости

гают 3 м и состоят из разнообразных известняков. В одной из глыб встре
чены нижнекаменноугольные брахиоподы: Dictyoclostus ex gr. semireti-
culatus M a r t . ,  Athyris (Actinoconchus) cf. adepressiora E i n ................  42,0 м

43. Известняк полидетритовый песчаны й................................................  0,8 м

Мощность описанных отложений 554 м.

Севернее, по рекам Шанды, Жаксы-Каргале, Домбару и Кие, в восточ
ной части полосы развития каменноугольных отложений достоверных осад- 
ковг жигулевского яруса неизвестно. На намюрские известняки здесь на
легают сильно известковистые песчаники, гравелиты или песчаные орга
ногенно-обломочные известняки, содержащие в одних местах (р. Кия) 
раковинки фузулинид оренбургского яруса, а в других (левобережье 
р. Жаксы-Каргалы) — ассельского. В нижней части этих отложений по
падаются известняковые валуны и глыбы с зианчуринскими фузулинидами 
(горизонт Clc) и брахиоподами среднего и верхнего карбона. Очевидно, 
в Киинской подзоне жигулевский ярус был представлен песчаными и 
гравийными органогенно-обломочными известняками, по-видимому, не
большой мощности, которые затем были размыты.

Севернее р. Кии жигулевские отложения появляются вновь. Для ха
рактеристики их ниже приводится два разреза — алимбетский и айтуар- 
ский.

Р а з р е з  по р. А л и м б е т у

По правому обрывистому берегу р. Алимбета, в его верхнем течении, 
хорошо обнажена вся толща пород верхнего карбона, приуроченного 
здесь к восточному крылу Кимперсайско-Алимбетской синклинали.

Нижняя граница жигулевского яруса проводится в основании гли
нистой толщи, налегающей на конгломератово-гравелитовые слои, закан
чивающие средний карбон. Верхняя граница устанавливается в кровле 
известняков с фузулинидами зоны Cj0, выше которых развиты ассельские 
конгломераты. В основании последних были встречены глыбы песчаных 
известняков, содержащих органические остатки оренбургского яруса, кото
рый был здесь нацело размыт.

Абзановский горизонт (360 м)
1. Чередование аргиллитов и сильно известковистых песчаников.

Песчаники образуют пласты в 0,5—1 м и разделены пакетами (1—3 м) рых
лых песчано-аргиллитовых п о р о д .....................................................................  171,5 м

2. Известняк песчаный, с обильным мелким органогенным детритом 9,0 м
3. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ..................................................................  32,0 м
4. Известняк органогенный, полидетритовый, сильно песчанистый,

местами с примесью г р а в и я ................................................................................  1,5 м
Встречены фузулиниды зоны С1̂ : Fusulinella schwagerinoides D е р г.,

F. pulchra R a u s . ,  F. pseudobocki L e e  et C h e n ,  F. eopulchra R a u s.,
Protriticites cf. subschwagerinoides R a u s.
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5. Аргиллиты с прослоями (5—15 см) известковистых песчаников, со
держащих большое количество раковинного детрита и растительных
остатков .....................................................................................................................  124,0 м

6. Песчаник грубозернистый, с растительным детритом ................  3,0 м
7. Песчано-аргиллитовая пачка, как в слое 5 ....................................  6,0 м
8. Аргиллитово-песчаная пачка; песчаники различной зернистости, 

известковистые, с органогенным детритом. Прослои их достигают 0,5 м
н разделены пакетами (до 2 м) рыхлых песчано-аргиллитовых пород . . .  14,0 м

Зианчуринский горизонт (560 м)

В зианчуринском горизонте выделяются три толщи: конгломератово- 
песчаная, песчано-аргиллитовая и известняково-песчано-аргиллитовая.

I. Конгломератово-песчаная толща (93 м)

9. Конгломерат мелко- и среднегалечный, с редкими известковыми 
валунам и .................................................................................................................... 10,0 м

Севернее, в низовьях р. Алимбета, в глыбах из этого конгломерата 
были встречены брахиоподы, в одной глыбе среднекаменноугольные —
Choristites sowerbyi F i s с h. и Composita ambigua S o w . ,  а в двух 
других верхнекаменноугольные (нижняя часть) — Strophalosiella sak-
marensis S t e p . ,  S t . (?) cf. ruzhenzevi S t e p ,  и Choristites winnei 
S c h e l l w .  (Waag. ?).

10. Гравелит крупнообломочный, с мелкой г а л ь к о й ........................  4,5 м
11. Песчаник грубозернистый, известковистый, с органогенным дет

ритом   4,0 м
12. Конгломерат с большим количеством хорошо окатаных валунов;

встречаются мелкие (2 м) гл ы б ы ..................................................................... 3,0 м
13. Песчаная п а ч к а .......................................................................................  16,0 м
14. Конгломерат мелко- и среднегалечный..............................................  5,0 м
15. Гравелитово-песчаная п а ч к а ...............................................................  8,5 м
16. Песчаники грубо- и среднезернистые, крепкие, известковистые,

•с органогенным детритом. Крепкие прослои имеют мощность 0,5—0,7 м
и разделены пакетами (1,5—2 м) рыхлых песчано-глинистых пород . . . 18,0 м

17. Песчаники грубозернистые, сильно известковистые, местами с
большим количеством.гравия; в породе много органогенного детрита . 9,5 м

18. Конгломерат с валунами и мелкими гл ы бам и ................................  15,0 м

II. Песчано-аргеллитовая толща (227 м)
19. Аргиллиты с прослоями песчаников; обнажены плохо . . . .  40,0 м
20. Песчаники грубозернистые, сильно известковистые, местами с

мелким гр ав и ем ....................................................................................................... 2,0
Севернее, в низовьях р. Алимбета, приблизительно в этой части раз

реза, в прослое сильно известковистого песчаника были встречены фузу- 
линиды: Triticites sp. ex gr. secalicus S a y  и T. ohioensis T h о m p s. (зо- 
на C f) .

21. To же, что в слое 1 9 ............................................................................  185,0 м

III. Песчано-аргиллитовая толща 
с известняками (240 м)

22. Известняки песчаные, органогенно-обломочные, с обильными
остатками водорослей, содержащие небольшие прослои аргиллитов . . 18,0 м

23. Аргиллиты с прослоями песчаников................................................... 57,0 м
24. Известняки полидетритовые, с гравием, среди которых преобла

дают обломки известняка. Местами много фузулинид: Triticites cf. secali
cus var. samarica R a u s . ,  T. ex gr. secalicus S a y . ,  T. (Rauserites) ex gr. 
ventricosus M e e k  et H a y d ,  Rugosofusulina stuckenbergi R o s . ,  Dai- 
xina cf. uralica R o s .................................................................................................  6,0 м

25. Аргиллиты (видны п л о х о )....................................................................  43,0 м
26. Известняки светло-серые, полидетритовые, песчанистые, в неко

торых прослоях с гравием ...................................................................................  25,0 м
27. Аргиллиты с прослоями песчаников (видны п л о х о ) ....................  38,0 м
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28. Известняки полидетритовые, обломочные, песчаные, тонко- и
толстоплитчатые, вверху и внизу с прослоями арги лли тов....................  27,0 м

29. Песчаники голубовато-серые, крепкие, известковистые, иногда
содержащие большое количество растительного д ет р и т а ........................  2,0 м

30. Гравелит мелкообломочный, известковый, с органогенным дет
ритом   1,0 м

31. Песчаники средне- и грубозернистые, с прослоями сильно изве-
стковистых гравелитов, содержащих обильный органогенный детрит . . 3,0 м

32. Гравелит мелко- и среднеобломочный, известновистый, с органо
генным детритом и мелкими гальками известняка и м е р г е л я ................  5,0 м

33. Песчаники грубозернистые, крепкие, известковистые, чередую
щиеся с песчаниками рыхлыми. Встречаются прослои аргиллитов . . .  15,0 м

В низовьях р. Алимбета, в верху зианчуринского горизонта, т. е. 
в породах, соответствующих слою 33, но представленных песчаными извест
няками, были собраны фузулиниды: Triticites ex. gr. jigulensis R a u s., 
T. cf. alius R о s., T. schwageriniformis R о s., Daixina uralica R о s.

Мощность жигулевского яруса 920 м.

Р а з р е з  по р. Л и т у  а р к е
В 2,5 км севернее р. Айтуарки, в овраге, проходящем южнее горы 

Гурт-куль, можно наблюдать разрез всего жигулевского яруса. Этот раз
рез интересен тем, что абзановский горизонт, в отличие от других мест, 
представлен в нижней части довольно грубыми песчаниками, содержащими 
прослои туффитов и мелкогалечных конгломератов. Кроме того, здесь за
метно уменьшается мощность зианчуринского горизонта, что, по-видимо
му, связано с размывом его верхней части в конце жигулевского века.

Абзановский горизонт (442 м)
Песчаная толща (202 м)

1. Чередование песчаников крепких, грубозернистых, с гравием и 
раковинным детритом и песчаников среднезернистых, тонкоплитчатых,
с растительным ш лам ом ........................................................................... • • • 75,0 м

2. Конгломерат с валунам и.................................................................. 3,5 м
3. Песчаники вверху с линзами гравели тов........................................  32,0 м
4. Конгломераты с линзами и прослоями песчаников....................  6,0 м
5. П есчаники...................................................................................................  14,0 м
6. Г р авел и т ......................................................................................................  1,0 м
7. Песчаники различной зернистости с прослоями аргиллитов . . . 10,5 м
8. Гравелит сильно известковый, с мелкой г а л ь к о й ......................  2,5 м
9. Чередование крепких, сильно известковых песчаников, переходя

щих часто в органогенно-обломочные песчаные известняки, и песчани
ков менее крепких, с растительным детритом ................................................  14,0 м

10. Известняк толстослоистый, органогенно-обломочный, с большим 
количеством мелких известняковых обломков. Здесь же рассеяны полимик-
товый гравий и г а л ь к а ............................................. ............................................  4,0 м

11. То же, что в слое 9 ................................................................................. 27,0 м
12. Пачка зеленоватых кремнистых туффитов, среди которых на

блюдаются прослои мелкогалечных конгломератов........................................ 11,0 м
13. Известняк органогенно-обломочный, с примесью гравия. Встре

чаются крупные растительные остатки ............................................................  0 , 5 м
14. Конгломерат мелкогалечный, полимиктовый, с известковым це

ментом; попадаются валун ы ................................................................................... 1,5 м

Песчано-аргиллитовая толща (240 м)
15. Песчаники с органогенным детритом и небольшими прослоями

арги лли тов ......................................................................................................................  31,0 м
16. То же, но аргиллиты более о б и льн ы ....................................................... 27,0 м
17. Аргиллитовая пачка (обнажена п л о х о )............................................ 140,0 м
18. Песчаники средне-и грубозернистые, крепкие, с прослоями рых

лых песчано-аргиллитовых п о р о д ......................................................................  8,0 м
19. Аргиллитовая пачка (обнажена п л о х о )..................................................  34,0 м
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Зианчуринский горизонт (280 м)

Как и во многих других разрезах, здесь выделяются три толщи: кон- 
гломератово-гравелитовая, песчано-аргиллитовая и гравелитово-известня- 
ковая.

I. Конгломератово-гравелитовая толща (64 м) 
20. Конгломерат мелко- и среднегалечный, с большим количеством

валунов и глыб (3—4 м) разнообразных известняков; попадаются конгло-
мератовые глыбы и валуны кремнистых п о р о д ............................................  14,0 м

21. Гравелиты с прослоями песчаников; вверху появляются редкие 
известняковые в а л у н ы ..........................................................................................  50,0 м

II. Песчано-аргиллитовая толща (156 м)
22. Песчаники с органогенным детритом, разделенные пакетами рых

лых песчано-аргиллитовых п о р о д .......................................................................  56,0 м
23. Чередование песчаников и аргиллитов; в одних песчаных про

слоях много раковинного детрита, среди которого попадаются мелкие ам
мониты, а в других обильны растительные остатки (табл. XIV, 2) . . . 30,0 м

24. Аргиллиты с прослоями песчаников и конкрециями мергелей 22,0 м
25. Г р авел и т ..................................................................................  2,0 м
26. Аргиллиты с прослоями мелкозернистых плитчатых песчаников

и алевритистых доломитов с растительным шламом. Попадаются конкре
ции м е р г е л я ........................................................................................  46,0 м

III. Гравелитово-известняковая толща (61,5 м)
27. Гравелит сильно известковый, с разнообразным раковинным 

детритом и фузулинидами. Встречаются известняковые валуны . . . .  5,0 м
Отсюда определены: Triticites schwageriniformis R a u s ., Т. schwagerini- 

formis var. mosquensis Ros . ,  T. (T.) noinsnyi var. plicata R o s . ,  Daixina ruz-
hencewi R o s . ,  Rugosofusulina ex gr. prisca E h r .  (M о e 1 1.), R. aktfuben- 
sis R a u s. (формы зоны С*с).

28. Песчаники сильно известковистые, с прослоями аргиллитов . . 9,0 м
29. Конгломерат мелкогалечный, сильно известковистый, с валуна

ми, переходящий кверху в грубозернистый песчаник с гравием и мелкой
г а л ь к о й ......................................................................................................................  9,0 м

30. Песчано-аргиллитовая пачка (обнажена п л о х о ) ..............................  10,0 м
31. Известняки песчанистые, органогенно-обломочные, иногда с при

месью г р а в и я ..........................................................   9̂,5 м
32. Гравелиты с галькой и вал у н ам и ...............................................................  19,0 м

Общая мощность жигулевского яруса 720 м.
Для Алимбетской зоны были составлены еще два разреза, расположен

ные один в низовьях р. Алимбета, а второй на правобережье р. Урала, 
севернее с. Ильинки (рис. 9, разрезы 7, 9). Описания их здесь не приво
дится, так как они, особенно первый, весьма сходны с разрезом, состав
ленным в верховьях р. Алимбета. Укажем лишь мощности горизонтов 
в этих разрезах и некоторые характерные изменения отложений, которые 
можно уловить и при рассмотрении колонок.

В низовьях р. Алимбета мощность абзановского горизонта равна 260 м, 
зианчуринского — 545 м, а всего жигулевского яруса 805 м. Аб.зановский 
горизонт здесь имеет, как и в верховьях р. Алимбета, песчано-аргиллито
вый состав, но в нижней части появляется небольшой подводно-оползне
вый горизонт. Зианчуринские отложения весьма сходны в обоих сравни
ваемых разрезах, только в низовьях р. Алимбета уменьшается количество 
известняков в верху горизонта.

Уральский разрез (рис. 9, разрез 9) несколько отличается от алимбет- 
ских разрезов составом нижней части зианчуринского горизонта: конгло- 
мератовая пачка, присутствующая на р. Алимбете, здесь замещается пес-
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чаинками, среди которых развиты лишь отдельные конгломератовые слои. 
Остальная часть зианчуринского разреза на р. Урале богаче прослоями 
органогенных известняков, которые сосредоточены не только в верху го
ризонта, но и в его средней части. Характерно, что в этих известняках 
были встречены фузулиниды зоны С*5 Triticites (Montiparus) montiparus 
М о е 1 1., Т. schwageriniformis var. папа R os., Т. shikhanensis R о s. 
Мощность абзановского горизонта равна здесь 257 м, зианчуринского — 
475 м, а всего жигулевского яруса — 730 м.

Урало-сакмарский тип

Для характеристики отложений урало-сакмарского типа приводится 
разрез, составленный на левом берегу р. Сакмары близ ст. Канчерова. 
Жигулевские породы обнажаются в трех железнодорожных выемках, по
зволяющих составить полный разрез обоих горизонтов. Абзановские слои 
лучше всего видны в выемке у 168 км Оренбургско-Орской жел. дор.,а зиан- 
чуринские у 165 км. Нижняя граница абзановских слоев несколько услов
но проводится по подошве известняка с гальками, содержащего форами- 
ниферы верхнего карбона. Несколько ниже этого известняка обнажаются 
аргиллитово-известняковые слои золотогорской свиты.

Р а з р е з  по л е в о б е р е жь ю р. Са к м а р ы

Абзановский горизонт (400 м)
1. Известняк органогенный, полидетритовый, с песком и гравием; 

среди детрита много фузулин, обломков раковин брахиопод и остатков си- 
фоней. Внизу порода более грубая, содержащая мелкую полимиктовую 
гальку и кусочки аргиллитов; местами гальки так много, что известняк
переходит в конгломерат..................................................................................... 1,0 м

Отсюда определены: Fusiella sp., Fusulinella schwagerinoides D e p г.,
F. eopulchra R a u s . ,  Fusulina cylindrica F i s c h., F. elegans R a u s.,
B e l .  et R e i t 1., Hemifusulina bocki M о e 11., Triticites petschoricus 
var. brevis R a u s . ,  B e l .  et R e i t 1., Triticites sp.

2. Песчаник средне- и мелкозернистый, с растительными остатками 0,8 м
3. Чередование зеленоватых аргиллитов и плитчатых песчаников

различной зернистости, образующих прослои от 5 до 30 см; в песчаниках 
часто наблюдаются гиероглифы и фукоиды. Кроме того, встречаются про
слои (до 0,7 м) песчаных полидетритовых и звестняков ............................  235,0 м

4. Перетертая «бесструктурная» глина с мелкой и средней, преиму
щественно известняковой г а л ь к о й ................................................ ....................7,5—10,0 м

5. ^Известняк полидетритовый, внизу очень грубый, с полимиктовой
галькой, переходящий в конгломерат; выше он становится менее грубым, 
содержащим примесь песка и гравия, в самом верху известняк переводит 
в сильно известковистый песчаник......................................................................

Отсюда определены: Fusulina donetzica Р u t. и Protriticites obsole- 
tus S c h e l l w . ;  кроме того, несколько южнее в этом слое встречены:
Quasifusulina longissima М о е 1 1. и Triticites (Montiparus) montiparus 
М о е 1 1................................................................... .....................................................

6. Чередование зеленоватых, часто алевритистых аргиллитов 
с мелко- и среднезернистыми, сильно известковистыми песчаниками, содер
жащими большое количество карбонатных зерен и органогенного детрита; 
в песчаниках наблюдаются гиероглифы, фукоиды и знаки ряби . . . .

7. Известняк полидетритовый с гравием, кверху переходящий в силь
но известковистый песчаник. Найдена раковина Marginifera cf. uralica 
(Т s с h е г n . ) ..........................................................................................................

8. Чередование песчаников и аргиллитов, как в слое 6 ....................
9. Известняк, как в слое 7 ........................................................................
Определены: Fusulinella bocki М о е 11., F. pulchra R a u s . ,  B e l .

•et R e i t 1., F. usvae D u t k., Triticites (Montiparus) sinuosus R o s . ,  T. 
cf. schwageriniformis R a u s . ,  T. whitei R a u s . ,  B e l .  et R e i 1 1.

10. Чередование аргиллитов и мелкозернистых песчаников . . . .

Зианчуринский горизонт (335—415 м)
И . Глинисто-глыбовая оползневая брекчия (табл. I и II) . . . .  60—140 м

3,0 м

106,0 м

0,9 м 
11,5 м 
0,8 м

30,0 м
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Брекчия обнажена в трех железнодорожных выемках, позволяющих 
проследить изменение ее состава в широтном направлении. В восточной 
выемке особенно много глыб, достигающих иногда огромных размеров 
(табл. II, 2). К западу величина глыб уменьшается и они, как правило, не 
превышают 2—3 м. В плане глыбы располагаются беспорядочно и нерав
номерно насыщают брекчию: местами они образуют большие скопления, 
а местами рассеяны редко.

В перетертой основной глинистой массе брекчии много фузулинид, 
мшанок, одиночных кораллов (Bothrophyllum), гастропод, реже брахио- 
под. Списки этой фауны были уже опубликованы (Руженцев, 1950), поэто
му, не повторяя их, отметим, что все встреченные формы имеют верхне
каменноугольный возраст, а фузулиниды относятся к зоне С*ь , т. е. син
хроничны вмещающей породе.

В отторженцах песчано-аргиллитовых слоев изредка встречаются остат
ки верхнекаменноугольных кораллов — Bothrophyllum aff. pseudoconicum 
D о Ь г.; мшанок — Poly рога cf. subbiarmica S c h . -  N e s t ,  и брахиопод— 
Orthotetes radiata F i s  c h., Echinoconchus neopunctatus L i c h., Dictyoclo
stus cf. praeuralensis S t e p . ,  Chonetes latesinuatus S c h e l l w . ,  Margi- 
nifera meridionalis S t e p . ,  Choristites ussensis S t u c k .  Характерно, что 
собранные в отторженцах палеонтологические остатки одновозрастны 
с присутствующими в основной глинистой массе.

Известняковые глыбы, наоборот, имеют разнообразный возраст. Из 
различных глыб здесь собраны кораллы: визейские (Clisiophyllum cf. 
subimbricatum T h o m s . ) ,  среднекаменноугольные (Lonsdaleia portlocki 
Stuck.) и верхнекаменноугольные (Lithostrotionella sp.). Особенно обильны 
глыбы и валуны светлых массивных известняков с брахиоподами. Опреде
ление последних показало, что среди них много верхневизейских и нижне
намюрских форм. Для характеристики последних приведем списки бра
хиопод, собранных из двух глыб. В одной из них встречены: Schizophoria 
sp., Enteletes ex gr. lamarki F i s c h., Avonia aculeata M a r t . ,  Camaro- 
phoria verneuiliana G r i i n e w . ,  Spirifer ex. gr. reedi D a v., Sp. ex gr. 
duplicostus P h i 1 1., Brachythyrina (?) sp., Neophricodothyris asiatica 
C h a o ,  Martinia (?) sp., Punctospirifer sp., Athyris (Actinoconchus) expansa 
P h i 1 1; в другой глыбе обнаружены: Productus concinnus S о w.\ Gigan- 
toproductus latissimus S о w., Overtonia fimbriata S о w., Spirifer cf. inc- 
rassatus E i c h w., Composita ambigua Sow. ,  Martinia (?) sp.

Еще чаще встречаются глыбы и валуны известняков с фауной верхней 
половины московского яруса (подольско-мячковский комплекс); в них 
обнаружены следующие формы: Enteletes lamarckii F i s c h . ,  Dictyoclos- 
tus ivanovi L a p .  (in litt.),Z). sp., Strophalosiella (?) sp., Choristites ex gr. 
sowerbyi F i s c h . ,  Ch. mosquensis F i s c h .  Реже попадаются валуны 
c Choristites ex gr. priscus E i c h w. и зеленые мергели c Chonetes carboni- 
ferus K e y s . ,  Linoproductus sp. и Dictyoclostus sp.

Кроме того, в брекчии многочисленны глыбы верхнекаменноугольных 
известняков. В одной из таких глыб была собрана богатая коллекция бра
хиопод, представленная следующими видами: Schizophoria sp., Enteletes 
carnicus S c h e l l w . ,  Orthotetes radiata F i s c h . ,  Orth, regularis W a a g., 
Orth, crassa M e e k .  e t H a y d . ,  Urushtenia mexicaniformis К u t., Lino
productus cf. parvus S e m i c h . ,  Echinoconchus neopunctatus L i c h., Bux- 
tonia kalitvensis lai ch.., Dictyoclostus praeuralensis St ep. ,  D. cf. bathycolpos 
S c h e l l w . , / ) .  (?) indet., Marginifera meridionalis S t e p . ,  Strophalosiel
la sakmarensis S t e p . ,  Teguliferina baschkirica K a r p . ,  T. baschkirica 
K a r p ,  forma gigantea forma nov., Choristites supramosquensis N i k . ,  
Hemiptychina orientalis T s c h e r n.

В небольших валунах встречены: Dictyoclostus (?) sp., Aulosteges ex gr. 
tibeticus D i 1 m., A. cf. praepermicus Ges . ,  Strophalosiella sakmarensis
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нисто-глыбоные оползневые брекчии; 5 — песчаншш; 6 — чередование песчаников крепких и 
рыхлых; 7 — песчаный флиш; 8 — флнш (трехчленные многослои); о — флпш (двучленные 
многослон); ю  — флиш (детали стратификации неясны); 11 — известковый флшн (трехчленные 
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14 чередование песчаных известняков, известковнстых песчаников и аргиллитов; 15 — че
редование песчаников и аргиллитов с прослоями песчаных и тонкозернистых известняков;
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Рис. 9. Разрезы верхнего карбона
1 6 —аргиллиты с прослоями тонкозернистых известняков; 1‘ чередование песчаников, аргилли
тов и песчаных доломитов; 1 8 —песчано-аргиллитовые отложения с прослоями доломитов;/#—ар
гиллиты; 20 — аргиллиты с прослоями известняков, доломитов и снлицитов; 21 — известняко
вые глыбовые брекчии (саплаякскнн тип); 22  — известняковые мелкоббломочные брекчии 
(бужанекий тип); 23 — известняковые гравелиты; 24  — песчаные органогенно-детрнтовые 
известняки; 25 — известняки мнкрозерннстые; 26 глинистые известняки; 27 — доломиты 
тонкозернистые; 2 8 — измененные туффпты; 29 — конкреции мергеля; 3 0 — конкреции доломита;
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31 — кремнистые конкреции; 32 — известковые водоросли; 33 — радиолярии; 31 — спикулы 
губок; 35 — мелкие форамнниферы; 3 6 —фузулиннды; 37 — фузулиниды в глыбах; 38—кораллы; 
3 9 — мшанки; 40 — брахиоподы; 41 — брахиоподы в глыбах; 42 — цефалоподы; 43  — скопления 
раковинного детрита; 44 — детрит наземных растений; 45 микростяжения фосфорита; 
46 — границы «между отделами и ярусами; 47 — границы между горизонтами; 48 — линии, 
соединяющие некоторые синхроничные слои.

Труды ГИН, в.37



S t e p . ,  Teguliferina baschkirica K a r p . ,  Spirifer (?) cf. occidentalis 
S c h e l l w . ,  Punctospirifer pyramidatus T s c h e r n .  и Spiriferella (?) 
zitteli S c h e l l w . .

12. Известняк органогенный, полидетритовый, внизу с большим коли
чеством полимиктовой гальки различной величины, причем в крупной 
фракции преобладают известняковые обломки; здесь же много прожилок 
и неправильных включений глины. Кверху порода становится менее гру
бой, переходя в песчаный известняк. Нижняя поверхность слоя очень не
ровная, вследствие чего он то увеличивается в мощности до 5,5 м, а то со
вершенно исчезает ...................................  ............................................................

Отсюда определены фузулиниды: Fusulinella bocki M o e l l . ,  Pseu- 
dotriticites sp., Triticites schwageriniformis var. mosquensis Ros . ,  T. secali
cus cf. var. samarica R a u s . , 2 7. noinskyi R a u s., T. irregularis S c h e 1 w. 
et S t a f f. и брахиоподы Choristites ussensis S t u c k .

13. Переслаивание песчаников и аргиллитово-алевритовых пород;
песчаники мелко- реже среднезернистые, плитчатые, в верху слоев кососло
истые, с растительными остатками; на нижней поверхности часто встре
чаются разнообразные гиероглифы: биоглифы и механоглифы (следы во
лочения), а также знаки внедрения оползневого типа; верхняя поверх
ность некоторых прослоев покрыта знаками ряби. Песчаники обычно 
имеют толщину от 5 до 20 см, редко достигая 0,5 м, и разделены пакетами 
НО—50 см) тонко переслаивающихся аргиллитов и алевролитов (табл. 
X X X IV )......................................................................................................................

14. Чередование мелкозернистых песчаников, аргиллитов и слегка
глинистых битуминозных доломитов с небольшой примесью алеврита и 
редкими радиоляриями. Доломитовые прослои имеют мощность от 4 до 
25 см и залегают иногда между двумя песчаными слоями, а иногда выше 
аргиллита и ниже песчаника ............................................................................

15. Переслаивание песчаников и аргиллитов, как в слое 13, только
среди песчаников здесь часто встречаются грубо- и среднезернистые раз
ности с разнообразным раковинным детритом, переходящие в оспованин 
слоев в известняки. В песчаниках и известняках рассеяны мелкие (0,2— 
0,5 мм) стяжения фосфорита. Кроме того, здесь присутствуют тонкие 
прослои доломита с радиоляриями. На нижней поверхности песчаных 
слоев часто попадаются валикообразныё и хребтикообразные биоглифы. 
В верху пачки встречен линзовидный прослой (25 см) своеобразного косо
слоистого известняка, состоящего из окатанного раковинного детрита, 
оолитов и известняковых песчинок.....................................................................

В известняке из верхней пачки встречены: Wedekindellina dutkevitchi 
R a u s. et B e l . ,  Triticites secalicus var. samarica R a u s., T. ex gr. arc- 
ticus S c h e l l w .

16. Породы, аналогичные нижележащим, но смятые в мелкие резкие
складочки .................................................................................................................

17. Глинистая брекчия канчеровского типа, отличающаяся от слоя
И отсутствием гальки и инородных г л ы б ................................ ...................

Из перетертой глинистой массы собраны: Triticites (Rauserites) cf. ateli- 
cus R a u s., T. (T.) secalicus var. samarica R a u s . ,  T. irregularis 
S c h e l l w .  et S., T. ex gr. schwageriniformis R a u s . ,  T. arcticus 
S c h e l l w .

18. Известняк органогенный, полидетритовый, с большим количе
ством известнякового гравия и очень мелкими, редко рассеянными ко
мочками фосфорита; в известняке наблюдаются известняковые же линзы 
с доломитовой галькой. Нижняя поверхность известняка неровная и он 
по существу представляет собою слой, состоящий из ряда крупных глыб 
(рис. 10). В нижележащей брекчии встречаются невыдержанные прослои 
аналогичного известняка........................................................................................

19. Чередование мелко- и среднезернистых песчаников (от 1 до 30 см) с
небольшими (10—40 см) пакетами аргиллитов и алевролитов; в песчани
ках много растительного детрита, а иногда давленых раковин цефалопод 
и их обломков; изредка встречаются прослои мелкофораминиферовых 
песчаных известняков с фосфоритовыми зернышками и цсфалоподами, 
а также прослои доломитов с радиоляриями (до 0,5 м ) ................................

20. Известняки сильно песчанистые, с обильным цефалоподовым дет
ритом, переслаивающиеся с известняками мелкозернистыми, богатыми 
растительным шламом и мелкими цельными раковинами аммонитов; 
в породе ясно выражена косая слоистость....................................................

21. Доломит голубоватый, слабо глинистый, с тонкими прослойками
аргиллита .........................................................
9 Труды ГИН, в. 37
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22. Галечник, состоящий из мелкой полимиктовой гальки и гравия,
заключенных в песчаной гл и н е ...........................................................................  0,35 м

23. Чередование аргиллитов, песчаников и доломитов; местами эти 
отложения исчезают, будучи включенными в состав вышележащего
с л о я ........................................................................................................................  3,0 м

24. Глинисто-глыбовая брекчия; наблюдаются перемятые прослои
слабо сцементированных мелкогалечных конгломератов и гравелитов с 
органогенным детритом; встречаются крупные блоки известняков, похо
жих на слой 2 0 .........................    12,0 м

25. Известняк песчаный, полидетритовый, кверху переходящий в из
вестковый песчаник .............................................................................................  0,5—1,3 м

26. Тонкое переслаивание песчаников и аргиллитов; песчаники пре
имущественно мелко- и среднезернистые, в низу слоев иногда с обильным 
аммонитовым детритом и мелкими фораминиферами; на нижней поверх
ности песчаных слоев часто наблюдаются валикообразные гиероглифы и 
оползневые знаки внедрения; изредка встречаются ф укоиды ................  23,0 м

27. Пачка известковых доломитов и доломитовых известняков с 
прослоями буроватых алевритистых аргиллитов. Известняки и доломиты 
темно-серые или коричневатые, на поверхности выветривания белые или 
желтые, микрозернистые, обычно глинистые, с редко рассеянными радиоля
риями. В некоторых прослоях наблюдается примесь песка и мелкого рако
винного детрита, а также большое количество крупных обломков и цель
ных, но давленых раковин цефалопод...............................................................  7,0 м

28. Известняки песчаные, полидетритовые, с прослоями, содержа
щими примесь мелкой полимиктовой гальки и гравия, а также крупной 
доломитовой гальки и гальки кремнистых п о р о д ....................................  2—2,5 м

29. Чередование буровато-зеленых алевритистых аргиллитов с тон
кими (1—30 см) прослоями плитчатых мелко-и среднезернистых песчани
ков; кроме того, здесь встречаются прослои (до 40 см) полидетритовых, 
иногда окремнелых, песчаных известняков и доломитистых афанитовых 
известняков с радиоляриями................................................................................  34,5 м

30. Доломитово-песчано-аргиллитовая пачка с частыми и довольно
мощными (от 0,2 до 1 м) пластами песчаных известняков, содержащих 
большое количество разнообразного органогенного детрита, среди кото
рого особенно много цефалопод; здесь же встречаются цельные, но давле
ные раковины последних; попадаются раковины фузулинид, пелеципод, 
гастропод, редко брахиопод и косточки рыб. Присутствуют мелкие фос
форитовые стяж ения...................................................... ........................................ 85,0 м

Отсюда определены фузулиниды: Fusulinella pulchra R a u s., B e l .  
et R e i 1 1., Triticites (Rauserites) samarensis var. grandis R a u s., T. (R.) 
procullomensis R a u s., T. (R.) cf. rhodesi N e e d h., T. cf. gallowayi 
N e e d h. и аммониты — Neopronorites carboniferus R u z h., Uddenites 
orenburgensis R u z h., Aristoceras chkalovi R u z h., Prothalassoceras x
jaikense R u z h., Paraschistoceras optatum R u z h., Somoholites glome- 
rosus R u z h., Glaphyrites submodestus R u z h.

31. Глинисто-глыбовая оползневая брекчия. В глыбах встречаются
остатки разнообразной ф ауны .............................................................................. 29,0 м

В глыбе песчаного известняка встречены: Triticites (Jigulites) ex 
gr. altus Ro s . ,  T. ex gr. arcticus S c h e l l  w .,71. (Rauserites) cf. postarcti- 
cus R a u s . ,  T. (R.) sphaericus R o s .

32. Известняк полидетритовый с песком и г а л ь к о й ............................  2,0 м

Мощность жигулевского яруса 735—815 м.

Сакмарско-икский тип

Отложения жигулевского яруса претерпевают на территории от р. Сак- 
мары до р. Ика как постепенные и направленные фациальные изменения, 
так и резкие местные, что заставляет привести для характеристики яруса 
несколько конкретных разрезов.

Абзановские породы обнажены много хуже зианчуринских и, кроме 
того в северной части района их обнажения попадают в полосу сильных 
мелких дислокаций, вследствие чего абзановский горизонт изучен менее 
подробно, чем зианчуринский.

Ниже приводится описание трех разрезов всего яруса и дополнительно 
трех разрезов зианчуринского горизонта.
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Р а з р е з  по л е в о б е р е ж ь ю  р.  Б у ж а н а

Для характеристики жигулевских отложений юго-восточной части 
Сакмарско-Икской зоны был составлен разрез на левобережье р. Бужана 
(правый приток р. Касмарки), в том же месте, 
где и соответствующий разрез среднего кар
бона.

Нижняя и верхняя границы яруса уста
навливаются четко как по литологическим, 
так и палеонтологическим данным, тогда 
как разделение на горизонты в этом разрезе 
несколько условно, ввиду того, что палеон
тологическими остатками разрез не богат, а 
нижняя канчеровская брекчия, по подошве 
которой в более южных районах проводи
лась нижняя граница зианчуринских отло
жений, здесь исчезает. Представляется 
наиболее правильным проводить границу меж
ду горизонтами в основании пласта орга
ногенно-обломочного известняка с песком 
и гравием. Этот слой содержит фузулиниды, 
характерные для более высоких горизонтов 
верхнего карбона, чем абзановский (Rugo- 
sofusulina sp. и Triticites aff. stuckenbergi 
R a u s.), и в то же время является первым 
грубым слоем в той части разреза, где по 
данным геологического картирования должна 
проходить граница между горизонтами. Так
как зианчуринские отложения южнее повсюду начинаются грубыми 
осадками, то логичнее и здесь проводить их нижнюю границу в основа
нии указанного слоя.

Рис. 10. Контакт глинисто
глыбовой брекчии с выше
лежащими флишевыми от

ложениями

Абзановский горизонт (460 м)

1. Песчано-аргиллитовые отложения с редкими пластами (0,5 м)
песчаного известняка, богатого разнообразным органогенным детритом, 
карбонатными зернами и оолитами. Кроме того, в толще встречаются 
тонкие прослои желтоватых песчаных доломитов с растительным шла
мом, редкими радиоляриями и спикулами г у б о к ........................................  245,0 м

2. Известняк полидетритовый с песком и гравием; много крупных об
ломков раковин брахиопод, а в шлифах видны многочисленные остатки
сифоней; в основании слоя мелкая г а л ь к а ............................................ .... . 0,5 м

3. Аргиллиты с тонкими прослоями преимущественно мелкозерни
стых песчаников и алевролитов........................................................................  165,0 м

4. Песчаники различной зернистости, чередующиеся с аргиллитами,
в которых встречаются тонкие прослои доломитовых мергелей; попа
даются также прослои песчаных полидетритовых известпяков................  57,0 м

Зианчуринский горизонт (500 м)

5. Известняк полидетритовый с песком и гравием; в основании мел
кая полпмиктовая галька и небольшие плохо окатанные обломки доломи
тов •   1,5 м

Определены: Fusulina elegans R a u s . ,  B e l .  et R e i 1 1., F. ex 
gr. cylindrical? i s c h., F usulinella schwagerinoides De p r . ,  F. cf. pseudobocki 
L e e  et C h e n ,  F . aff. pulchra и Rugo so fusulina sp. Присутствие pyro- 
зофузулин заставляет относить этот слой к зианчуринским отложениям.



Приблизительно в этом же слое на правобережье р. Сакмары, у 
д. Н. Кайраклы, встречены фузулиниды: Fusulinella schwagerinoides D е р г.,
Fusulina cylindrica F i s с h. и Triticites aff. stuckenbergi R a u s.

6. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ...............................................................  52,0 м
7. Песчаники мелкозернистые, с небольшими прослоями аргиллитов 8,5 м
8. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ..........................   85,0 м
9. Известняки песчаные, полидетритовые, местами косослоистые 1,0 м

10. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ...............................................................  23,5 м
11. Известняк серый, мелкозернистый, с большим количеством кар

бонатных песчинок, оолитов и органогенного детрита; попадаются мелкие 
фосфоритовые зерна. Слой слегка перемят и р а зо р в а н ............................  1,0 м

Встречены: Fusulina ex gr. elegans R a u s .  e t  Be l . ,  Triticites (Monti- 
parus) cf. montiparus M о e 1 L, T. (M.) umbonoplicatus R a u s . ,  T r iti
cites (Triticites) arcticus S c h e l l w . ,  T. acutus D u n b .  e t  C o n .

12. Песчано-аргиллитовая пачка с редкими и тонкими прослоями
песчаных известняков...........................................................................................  60,0 м

13. Аргиллитово-песчаная пачка; песчаники мелко- и среднезерни
стые, в основании слоев с органогенным детритом, а вверху с сингенетиче
скими деформациями; песчаники образуют пласты от 10 до 50 см и разде
лены пакетами (2 м) зеленых песчано-аргиллитовых п о р о д ....................  55,0 м

Западнее, на правобережье р. Касмарки, в верху этой толщи появля
ются прослои афанитовых и органогенно-обломочных известняков, в од
ном из которых собраны фузулиниды: Fusulinella pulchra R a u s .  е t 
В е 1., Wedekindellina uralica D u t k., Triticites ъх gr. arcticus S c h e 1 1 w., 
T. (Montiparus) umbonoplicatus R a u s .

14. Аргиллиты с тонкими прослоями песчаников................................  23,0 м
15. Песчаники, как в слое 1 3 ................................................................. 3,0 м
16\ То же, что в слое 1 4 ................ ........................................ .................... 33,0 м
17. Песчаный доломит с радиоляриями и мелкими аммонитами (Ari- 

stoceras sp. и Schistoceras suburalense R u z h.).
18. Песчано-аргиллитовая пачка (видно плохо)......................................  16,5 м
19. Сильно доломитизированный песчаный полидетритовый известняк,

внизу с мелкой мергельной г а л ь к о й ................................................................  2,5 м
20. Песчано-аргиллитовая пачка, вверху с прослоями доломитов . . 39,0 м
21. Известняковый гравелит ивановского типа (см. стр.202), с боль

шим количеством органогенного детрита; порода сильно доломитизиро-
в а н а ........................................................... ................................................................  6,5 м

22. Аргиллиты с тонкими прослоями микрозернистых доломитов,
в которых редко рассеяны радиолярии. Попадаются мелкие аммониты 
Eoasianites sp.............................................................................................• . . . '19,5 м

23. Известняковая конгломерато-брекчия бужаиского типа (см.
с т р .2 0 1 ) ............................................................................................................................  26,0 м

Километрах в б северо-западнее места, где составлялся разрез, на пра
вобережье р. Касмарки, брекчия имеет менее грубый состав и в ней появ
ляются прослои органогенных известняков с фузулинидами: Wedekindel
lina uralica D u t k., Triticites noinskyi R a u s .  и T. cf. irregularis var. 
annulifera R a u s .

24. Перерыв в обнаж ени и ........................................................................... 15,0 м
25. Известняковая конгломерато-брекчия бужанского типа. В глыбе

встречены визейские кораллы — Thysanophyllum sp......................................  20,0 м

В 10 км юго-западнее, на левом берегу р. Касмарки, брекчия замещает
ся пачкой толстослоистых органогенно-обломочных известняков с вклю
чением темных известняковых и бурых доломитовых галек. Породы эти 
получили название ивановских и к местам их развития часто приурочены 
карьеры. В известняках встречены фузулиниды: Staffella ex gr. sphaero- 
idea E h r., Fusulinella bocki M о e 1 1., W edekindellina uralica D u t k . ,  
Quasifusulina longissima M о e 1 1., Triticites (Triticites) cf. schwagerini- 
formis R a u s . ,  T. (Rauserites) ex gr. stuckenbergi R a u s . ,  T. aff. parvu- 
tus S c h e l l w .

Мощность жигулевского яруса 960 м.
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Н а правом  берегу р. А ссели, у  д. А бзаново, располож ено одно из л у ч 
ш их обнаж ений ж и гулевского  я р у с а , породы  которого  приурочены  к  во
сточному кр ы л у  А бзановской  си н кли н али . Здесь мож но наблю дать строе
ние к а к  абзановского , так  и зиан чури нского  горизонтов, причем первы й 
нигде в другом  месте С акм арско-И кской  зоны  так  хорош о не обнаж ен, 
и приводимы й ниж е р азр ез  можно считать эталонны м  д ля  этой зоны , во 
всяком  случае д ля  ее ю ж ной части.

Н и ж н я я  п вер х н яя  гран и ц ы  яр у са  здесь хорош о устан авли ваю тся  и по 
литологическим , и по палеонтологическим  данны м , гран и ц а же м еж ду го
ризонтам и проводится условно по смене песчано-глинисты х осадков о тл о 
ж ен иям и, обогащ енными органогенно-обломочными и звестнякам и  (рис. 9, 
разр ез 13).

Абзановский горизонт (428 м)
1. Аргиллиты зеленые и черные, с прослоями песчаников, количе

ство которых кверху увеличивается ...................................................................  9,0 м
2. Аргиллиты черные, с игольчатой отдельностью, чередующиеся с

тонкими прослоями алевролитов.........................................................................  3,5 м
3. Известняк песчанистый, синеватый, тонкозернистый......................  0,7 м
4. Аргиллиты с прослоями известняков................................................  3,0 м
5. Известняк песчаный, с небольшим количеством органогенного

д е т р и т а ......................................................................................................................  1,0 м
6. Песчано-аргиллитовая пачка, в верхней части с тонкими прослоя

ми желтых доломитов с редкими радиоляриями........................................  195,0 м
7. Чередование песчаников и аргиллитов; песчаные слои достигают

внизу пачки 0,5 м и содержат в основании примесь г р а в и я ............................  35,0 м
8. Известняк серый, тонкозернистый, трещиноватый.............................  0,5 м
9. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ........................................................................  23,0 м
10. Алевритистый силицит зеленый, вверху с сингенетическими де

формациями, представляющий собою, по-видимому, измененный туффит 1,0 м
11. Аргиллиты черные, игольчатые, внизу алевритисты е................  2,0 м
12. Аргиллиты зеленые, оскольчатые, чередующиеся с тонкими про

слоями песчаников........................................................................................................  69,5 м
13. Чередование зеленоватых алевритистых аргиллитов и плитчатых 

песчаников с разнообразными гиероглифами на нижней поверхности и 
сингенетическими деформациями в верху слоев. Мощность песчаников от
5 до 40 см, а аргиллитовых пакетов от 10—15 см до 1 м .......................... 66,0 м

14. Песчаник среднезернистый..................................................................... 0,5 м
15. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................  18,0 м

Зианчуринский горизонт (416 м)
16. Известняк серый, мелкозернистый, полидетритовын, с оолитамп

и большим количеством карбонатных зерен .. ............................................. 0,3 м
17. Песчано-аргиллитовая п ач к а ................................................................. 15,0 м
18. П есчан и к ......................................................................................... . . . 0,5 м
19. Чередование песчаников и аргиллитов..............................................  4,0 м
20. Известняк песчаный, полидетритовый, с мелкими раковинами

брахиопод и аммонитов......................................................... ' ............................  0,3 м
21. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................  47,0 м
22. Песчаник мелкозернистый, с резкими сингенетическими дефор

мациями ....................................................................................................................  0,7 м
23. Аргиллиты с прослоями песчаников и песчаных известняков . . 78,0 м
24...Мелкообломочная известняковая брекчия с органогенным детри

та* .  0,8 м
25. Аргиллиты буроватые с прослоями песчаников.......... 3,0 м
26. Мелкообломочная конгломерато-брекчия бужанского типа (см. 

стр.202), в верхней половине с крупными (2,5 м) линзами черных игольча
тых аргиллитов, по-видимому, представляющих собою отторженцы слоев.
Ьстречаютси обломки пластов тонкозернистого и звестн яка .. 22,0 м

55* Чередование песчаников различной зернистости и аргиллитов 15,0 м
28. П есчан ик................................................. ............................  . . . .  1,7 м

Чередование песчаников и аргиллитов.........................  20,0 м

Р а з р е з  по п р а в о м у  б е р е г у  р.  л с с е л и
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30. Известняк мелкозернистый, полидетритовый, внизу с большим
количеством окатанных известняковых з е р е н ...............................................  0,3 м

31. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ...............................................................  7,0 м
32. Известняки тонкозернистые, битуминозные, образующие слон 

от 10 до 20 см, разделенные небольшими пакетами песчано-аргиллитовых
п о р о д .........................................................................................................................  4,0 м

33. Известняк доломитистый, серый, полидетритовый, с большим
количеством мелких фораминифер...................................................................... 0,5 м

34. Известняково-аргиллитовая пачка, как в слое 3 2 ..........................  4,5 м
35. Аргиллиты с редкими и тонкими прослоями песчаников, извест

ковых доломитов и силицитов...............................................................................  32,5 м
36. Сильно доломитистый, мелкообломочный известняковый гра

велит (табл. XVIII, 2) с отдельными более крупными (до 1 см) обломками 
известняка и разнообразным раковинным детритом; попадаются микростя
жения фосфорита...................................................................................................... 0,0 м

37. Аргиллитовая пачка с доломитами (видна плохо) . . . . . . .  27,0 м
38. Аргиллиты черные, очень твердые, с прослоями (10—50 см) по-

лидетритовых доломитистых известняков, содержащих примесь известня
кового песка и гр а в и я ..........................................................................................  9,5 м

39. Аргиллиты с редкими прослоями песчаников различной зернисто
сти, нередко содержащих цефалоподовый д е т р и т ........................................  62,0 м

40. Известняк органогенный, полидетритовый, внизу с большим коли
чеством раковинок фузулинид и мелких известняковых з е р е н ..................  1,3 м

41. Аргиллиты (видны плохо).....................................................................  4,0 м
42. Известняки темно-серые, тонкозернистые с прослоями, обога

щенными органогенным детритом.....................................................................  1,70 м
43. Песчано-аргиллитовая пачка, вверху с прослоями известняко

вых долом и тов............................................................................................................... 41,5 м
44. Конгломерато-брекчия бужанского типа, к северу быстро заме

щающаяся более грубой и мощной глыбовой брекчией саплаякского типа, 
а к западу переходящая в известняковый гравелит или органо генно-дет- 
ритовый известняк. В последнем встречены фузулиниды — Rugosofusulina 
ex gr. prisca E h г. и мшанки— Fenestella palvirgosa Sc h .  - N e s t . ,  харак
терная для гжельского горизонта платформы...............................................  11,5 м

Мощность жигулевского яруса 845 м.
На западном крыле и северном центроклинальном окончании той же 

Абзановской синклинали верхняя конгломерато-брекчия зианчуринского 
горизонта (слой 44) раздувается до 75—100 м и переходит в грубую глыбо
вую брекчию саплаякского типа (таб^. XVII, 1). Одновременно заметно 
сокращается мощность подстилающих брекчию пород и местами она чсли- 
вается с нижней брекчией (слой 24), так что верхняя половина горизонта 
здесь представляет собой мощное скопление огромных глыб (см. рис. 25).

Еща западнее брекчии снова уменьшаются в мощности, и между ними 
опять появляются тонкозернистые осадки; общая мощность отложений 
здесь заметно сокращается (рис. 25, II). Для характеристики верхней поло
вины горизонта этих мест ниже приводится разрез, составленный в 45 км 
юго-западнее предыдущего.

Р а з р е з  по р . Б е л г у г и к е  

Зианчуринский горизонт
1. Известняковый гравелит саплаякского типа с небольшим коли

чеством органогенного детрита; кверху количество последнего возрастает 
и порода переходит в мелкообломочный известняковый гравелит или ор
ганогенно-обломочный известняк с известняковым гр а в и е м ....................

В известняке встречены Fusulinella cf.pulchra R a u s. et В e 1. и Tritici- 
tes schwageriniformis R a  u s .

2. Аргиллиты с прослоями песчаников...................................................
3. Известняки серые, на поверхности выветривания белые, плит

чатые, микро зернистые, с небольшим количеством радиолярий и спикул 
губок; здесь же встречаются прослои с многочисленными фораминиферамн 
и донецеллами, причем в этих прослоях попадаются мелкие (0,5 мм) зер
на фосфорита. Среди известняков развиты небольшие прослои аргиллитов

6,0 м

50.0 м

10.0 м
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Эти породы соответствуют слоям 22—34 предыдущего разреза.
4. Аргиллиты с тонкими прослоями песчаников и силицитов . . . 25*0 м
Соответствуют слою 35 предыдущего разреза.
5. Доломитистый мелкообломочный известняковый гравелит с ор

ганогенным детритом. Слой сохранился лишь местами, обычно он срезан 
вышележащей породой. В цементе попадаются мелкие обломки фосфорита
{до 1 м м ) ...................................................................................................................около 1,0 м

6. Конгломерато-брекчия саплаякского типа; встречаются глыбы 
известняка длиной до 20 м. В глыбах собраны остатки визейской фауны: 
кораллы — Corwenia rugosa M c C o y ,  Thysanophyllum sp. и Konin- 
xhophyllum sp. и брахиоподы — Athyris (Actinoconchus) ex gr. expansa
P h i l l ...................................................................................................................... 9,0 м

Брекчия соответствует слою 44 предыдущего разреза.

Сравнение обоих разрезов показывает, что в районе р. Белгушки до от
ложения верхней брекчии была уничтожена толща аргиллитов с прослоя
ми песчаников и известняков мощностью в 55—60 м.

Такое же строение зианчуринские отложения имеют по р. Ассели к во
стоку от впадения в нее ручья Саплаяк.

Севернее они прослеживаются вдоль Саплаякской гряды до р. Чумазы, 
на левобережье которой образуют небольшую синклиналь и антиклиналь 
(рис. 11, I). Здесь хорошо можно наблюдать строение всего зианчуринско- 
го горизонта, в котором прослеживаются три глыбовые брекчии. Две 
нижние имеют мощность приблизительное—10 м каждая, а верхняя дости
гает 20 м и отличается наиболее грубым составом. Ниже ее развиты песчано
аргиллитовые породы с прослоями фораминиферовых известняков и гли
нистых доломитов, в которых встречены аммониты: Uddenites sakmarensis 
R u z h., Neodimorphoceras (Pinoceras) sp., Eoasianites sp. и Glaphyrites sp. 
Как и на p. Ассели, здесь во всех брекчиях наблюдается исключительно 
неравномерное скопление глыб, то образующих огромные навалы, а то 
почти исчезающих.

Очень своеобразно строение зианчуринских отложений на правобе
режье р. Чумазы, на расстоянии 1 км к северу от рассмотренного только 
что места (рис. 11, II). В обрывистом склоне речки, в 1,5 км ниже д. Чума
зы, довольно хорошо обнажены верхи абзановского горизонта, в котором 
выделяется пласт зеленого силицита (измененный пепел), вероятно соот
ветствующий слою 10 ассельского разреза. Выше силицита здесь развиты 
следующие породы:

1. Глинистая п а ч к а ............................................................................................... 77,0 м
2. Переслаивание голубоватых аргиллитов и плитчатых песчаников

(5—20 см) с обильными и разнообразными гиероглифами — механо- и 
биоглиф ам и....................................................................................................................  30,0 м

3. Известняковая брекчия саплаякского типа с глыбами до 3—4 м в по
перечнике ................................................................. .... ; ....................................  8,0 м

4. Пачка плохо обнаженных разрушенных пород, среди которых
наблюдаются неокатанные или слабо окатанные обломки кальцитизиро- 
ванного обломочного и фузулинидового известняка. Здесь же видны вы
сыпки желтых кальцитизированных песчаников.................................................  15,0 м

Из крупного известнякового обломка определены: Triticites ex gr. 
schwagerinijormis R a u s. и T. (Rauseriles) parvulus S c h e l l  w.— фор
мы, характерные для горизонта С*0, т. е. для верхов жигулевского 
яруса. •

Слои 1 и 2 относятся к абзаповскому горизонту, а слои 3 и 4 — к зиан- 
чуринскому. Выше здесь развиты относительно тонкозернистые породы 
с фауной оренбургского яруса. Таким образом, вместо обычных мощных 
зианчуринских отложений на левом берегу р. Чумазы развита 23-метровая 
пачка грубообломочных пород.

Непосредственно к северу отсюда можно снова наблюдать быстрое 
возрастание мощности зианчуринских осадков (рис. И , III). Всего на
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расстоянии 0,5 км от предыдущего обнажения зианчуринские отложения 
достигают 170 м и имеют следующий разрез:

1. Обломочный известняк с глы бам и....................................................  около 1 м
2. Песчано-глинистая п а ч к а ....................................................................... около 75 м
3. Пачка песчано-глинистых пород с прослоями серых толстоплитча

тых афанитовых известняков. Породы эти соответствуют слою 3 в разрезе
на р. Б ел гу ш ке ....................................................................................................  около 5 м

4. Песчано-глинистая п а ч к а ..................................................................... около 75 м
5. Мелкообломочная известняковая брекчия бужанского типа,

с небольшими известняковыми глыбами.............................................................. 10,0 м

Р^З/ П П З  Е З *  &

( ^ 7 ^ \ 8 В ?  Ш "
Рис. 11. Профили через полосу развития верхнекамен
ноугольных отложений в районе р. Чумазы. I — ле

вобережье; II и III — правобережье
1 — кугарчинская свита; 2 — золотогорская свита; 3 — песча
но-глинистые абзановские отложения; 4 — пласт пепла; 5,  6—гру
бая и мелкая саплаякская брекчия; 7 —  известняковый гравелит; 

8 — афанитовые известняки; 9 — разрушенные (брекчированные 
породы); ю  — доломитистый флиш зианчурннского горизонта; 

11 — глинистые отложения оренбургского яруса

Непосредственным прослеживанием слоев можно установить, что оба 
обломочные известняка с глыбами (слои 1 и 5) переходят в пачку обломоч
ных пород предыдущего разреза, а промежуточные песчано-глинистые 
осадки и известняки резко выклиниваются.

Характерно, что вместе с изменением состава и мощности зианчурин- 
ских осадков к северу происходит исчезновение верхов абзановского гори
зонта, которые срезаются нижней зианчуринской брекчией. На расстоя
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нии 300—400 м из разреза выпадает более 100 м верхнеабзановских пород, 
и зианчуринские слои ложатся непосредственно на пласт упомянутого 
ранее силицита, а затем срезают и его.

Севернее р. Чумазы мощность зианчуринских глыбовых брекчий ра
стет и их состав становится все более грубым. Для характеристики яруса 
в этих местах ниже приводится разрез, составленный между реками Акбер- 
дой и Ускалыком (см. рис. 9, разрез 15).

Р а з р е з  на м е жд у р е ч ь е  А к б е р д ы  и У ска лыка  

Абзановский горизонт (335 м)
1. Аргиллиты с редкими прослоями песчаных известняков . . . .  11,0 м
2. Известняк светло-серый, песчаный......................................................  0,8 м
3. Известняки с прослоями аргиллитов....................................................  25,0 м
4. А р ги л л и ты .................................................................................................  41,0 м
5. Песчано-аргиллитовая пачка с прослоями силицифицированных

п е п л о в .......................................................................................................................  9,0 м
6. Переслаивание зеленых аргиллитов и известновистых песчани

ков, иногда переходящих в песчаные и звестняки ........................................  94,0 м
7. Аргиллиты с редкими и тонкими прослоями песчаников . . .  156,0 м

Зианчуринский горизонт (136 м)
8. Мелкообломочная конгломерато-брекчия саплаякского типа, пере

ходящая кверху в известняковый гравелит с органогенным детритом 4,0 м
9. Перерыв в обнажении....................................................................................  20,0 м
10. Известняки мелкообломочные (гравелиты) с обильным органо

генным детритом ..................................................................................................... 4,0 м
И . Аргиллиты ............................................................................................. 23,0 м
12. Конгломерато-брекчия саплаякского типа; особенно крупные 

глыбы сосредоточены в основании брекчии. Изредка в глыбах попадаются 
кораллы — Corwenia sp., а водной из глыб обнаружена мшанка — Polypo- 
ra martis F i s c h ............................................................................................................ 84,0 м

Мощность всего жигулевского яруса 470 м.
Из разреза видно, что зианчуринские отложения здесь образованы пре

имущественно обломочными известняками, причем особенно раздувается 
верхний глыбовый горизонт.

Сходное строение жигулевский ярус имеет и на Ускалыкско-Сюрен- 
ском междуречье, где зианчуринские породы образуют высокую выдержан
ную гряду. Километрах в 4 южнее р. Б. Сюрени эта гряда резко обры
вается, что связано с изменением состава зианчуринского горизонта. 
Брекчии здесь исчезают, и горизонт представлен песчано-глинистой тол
щей с прослоями мелкообломочных и органогенных известняков. В послед
них встречены: Triticites (Rauserites) stuckenbergi R a u s., T, (R .) commu
nis R a u s., T. (R.) ex gr. ventricosus Meek et Hayd., Daixina samarensis 
R a u s., D. samarensis var. grandis R a u s. Комплекс перечисленных форм 
характерен для верхней части зианчуринского горизонта.

Севернее, в бассейне р. Сюрени, известны хорошие обнажения жигу
левского яруса. Абзановский горизонт здесь, как и южнее, образован 
толщей переслаивания зеленых мелкооскольчатых, не очень твердых ар
гиллитов с зеленоватыми, преимущественно мелко- и среднезернистыми 
плитчатыми песчаниками, часто содержащими растительный детрит; на 
нижней поверхности песчаных слоев часто наблюдаются гиероглифы, 
а в верхней части — косая слоистость и сингенетические деформации. 
В нижней половине горизонта присутствуют прослои силицифицирован
ных пеплов и мелкообломочных полидетритовых известняков с карбонат
ными зернами.
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Зианчуринский горизонт представлен песчано-аргиллитовой толщей 
с прослоями и конкрециями темных тонкозернистых известняков, доло
митов и силицитов. Как и в более южных разрезах Сакмарско-Икской 
зоны, здесь наблюдаются три выдержанных слоя обломочного известняка, 
однако самым грубым и мощным является не верхний, а средний. Если 
в разрезах по рекам Ускалыку, Акберде и Ассели зианчуринский горизонт 
заканчивается мощной саплаякской глыбовой брекчией, выше которой 
в прослоях органогенно-обломочных известняков присутствуют уже фу- 
зулиниды оренбургского яруса, то в рассматриваемом районе, на 200 м 
выше кровли глыбовой брекчии, в небольшом, но выдержанном пласте 
известняка наблюдаются зианчуринские фузулиниды (зона Cj0)* Таким 
образом, верхнюю границу жигулевского яруса здесь следует проводить 
на 200 м выше глыбовой брекчии. Отметим, что последняя прослеживается 
в рассматриваемом районе на юг до р. Б. Сюрень, на правом берегу кото
рой она быстро сокращается в мощности, а на левом вообще отсутствует. 
Только в 4,5 км южнее р. Б. Сюрень брекчия появляется вновь, но здесь 
она принадлежит уже не к средней части, а к кровли горизонта.

Ниже приводится разрез зианчуринского горизонта, составленный на 
левобережье р. М. Сюрени, в овраге Сасык-куль, выше д. Бикбаево.

Р а з р е з  з и а н ч у р и н с к о г о  г о р и з о н т а  у д. Б и к б а е в о

1. Известняковый гравелит саплаякского типа, переходящий квер
ху в мелкозернистый органогенно-обломочный и зв естн як ........................  5,5 м

2. Чередование зеленых аргиллитов с мелко- и среднезернистыми,
часто косослоистыми песчаниками.....................................................................  30,0 м

3. Аргиллиты с редкими прослоями песчаников................................  29,5 м
4. Песчано-аргиллитовая пачка, с большим количеством алевритн-

стых известняков и темных битуминозных известковых доломитов . . .  7,5 м
5. Чередование буроватых аргиллитов и алевролитов с песчани

ками, обогащенными растительным детритом; встречаются небольшие
прослои известняков и доломитов...................................................................... 20,5 м

6. Известняковый гравелит, местами переходящий в органогенно
обломочный известняк с криноидеями и фузулинидами............................  0,65 м

Определены: Fusulinella pulchra R a u s . ,  B e l .  et R e i t 1., Tri- 
ticites (Rauserites) ex gr. ventricosus M e e k et H a у d. и T. (R.) paraarc- 
ticus R a u s .

7. To же, что в слое 5.................................................................................  143,5 м
8. Конгломерато-брекчия саплаякского типа........................................... 20,0 м
В одной из глыб обнаружены фузулиниды зоны СдС — Triticites (Tri-

ticites) schwageriniformis var. mosquensis R o s . ,  T. (T .) schwageriniformis 
var. папа R o s . ,  T. (Rauserites) communis R a u s .  и Quasifusulina longis- 
sima M о e 1 1.

9. Аргиллиты темные, очень твердые, с прослоями песчаников, на 
нижней поверхности которых наблюдаются гиероглифы; довольно мно
го мелких конкреций синеватого и звестн яка............................................  98,0 м

10. Силицит серый, глинистый, битуминозный, микрослоистый с 
радиоляриями; основная масса породы, по-видимому, представляет собой 
снлицифицированный п е п е л ..............................................................................  2,5м

11. Аргиллиты бескарбонатные, черные, битуминозные, дающие 
игольчатую россыпь; в аргиллитах наблюдаются прослои темных кальци- 
тизированных и пиритизированных силицитов с остатками радиолярий 
и мелких аммонитов, а также прослои песчаников с тонкозернистым крем
нистым цементом; попадаются небольшие конкреции темного известняка.
В аргиллитах встречен крупный (0,4 X 15 м) окаменелый ствол дерева, 
ориентированный в меридиональном направлении...........................................  79,0 м

12. Известняк, внизу представляющий собой известняковый граве
лит с большим количеством крупного раковинного детрита,кверху он пере
ходит в полидетритово-фузулинидовый известняк, а в самом верху — в 
сильно доломитистую, мелкодетритовую породу с рассеянными зернами 
фосфорита.................................................................................................................  2,0 м

Отсюда определены: Triticites (Rauserites) paraarcticus R a u s . ,  T.
(R.) ex gr. stuckenbergi R a u s . ,  T. (R.) dictyophorus R o s .
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Зиачуринский горизонт здесь достигает 435 м, т. е. имеет приблизитель
но ту же мощность, что и на юге Сакмарско-Икской зоны или в пределах 
Урало-Сакмарской. Вместе с тем его мощность много больше, чем по р. Ак- 
берде или р. Ускалыку, где ее сокращение вызвано местными причинами — 
уничтожением значительной толщи осадков, залегавших под верхней 
брекчггей.

Р а з р е з  по р. И н я к у
По правому берегу р. Иняка, ниже д. Красный Камень, выходят сильно 

разбитые поперечными разрывами афанитовые известняки золотогорской 
свиты, к западу от которых развиты отложения жигулевского яруса. 
Здесь по составу отложений легко можно выделить абзановский и зиан- 
чуринский горизонты, причем возможно, что низы первого срезаны надви
гом среднекаменноугольных слоев.

Абзановский горизонт
1. Зеленые аргиллиты с прослоями песчаников и силицитов (изменен

ные п е п л ы )............................................................................................................... 8,0 м
2. Аргиллитовая толща (видна п л о х о )....................................................  141,0 м
3. Зеленые аргиллиты, переслаивающиеся с плитчатыми мелкозер

нистыми песчаниками; встречаются прослои серого афанитового извест
няка, в основании с органогенным детритом, и редкие пропластки зеле
новатого силицифицированного п е п л а ............................................................  12,0 м

4. Аргиллитовая пачка (видна плохо)......................................................  44,0 м

Мощность горизонта 205 м, причем возможно, что она приуменьшена 
из-за отсутствия здесь низов горизонта.

Зианчуринский горизонт
5. Известняк серый, то л сто плитчатый, полидетритовый, с оолитами

и известняковым песком ....................................................................................... 1,2 м
6. Песчано-аргиллитовая пачка (видна п л о х о )....................................  22,0 м
7. Известняк органогенный, полидетритовый, внизу переходящий

в известняковый гравелит....................................................................................  0,25 м
8. Песчано-аргиллитовая пачка; в песчаниках наблюдаются гиеро-

глифы и сингенетические деформаций............................................................... 22,0 м
9. Известняковая конгломерато-брекчия саплаякского типа (табл.

XVII, 2, 3), но менее грубая, чем на Саплаякской гряде или по р.Ускалы
ку. Изредка в брекчии попадаются несколько перемятые плоские оттор-
женцы (до 1 м) алевролитов............................................................................. 12,0 м

Брекчия эта, по-видимому, соответствует брекчии слоя 8 предыдущего 
разреза. Вышележащие зианчуринские осадки здесь не обнажены. К севе
ру мощность брекчии уменьшается, а местами она совсем исчезает и на 
ее месте появляются прослои мелкообломочных известняков.

Для характеристики отложений северной части Сакмарско-Икской 
зоны ниже приводится разрез, составленный на правобережье Б. Ика> 
километрах в 20 к северу от места, где был описан предыдущий разрез.

Р а з р е з  по п р а в о б е р е жь ю р . Б . И к а  у д. Юл д ыб а е в о
Верхнекаменноугольные отложения выходят на поверхность по скло

нам долин многочисленных правобережных ручьев, впадающих в р. Б. Ик 
между д. Сатлыки и д. Юлдыбаево. Особенно хорошо они обнажены по се
верному склону оврага, расположенного выше д. Юлдыбаево.

Абзановский горизонт образован зелеными тонкослоистыми аргилли
тами, переслаивающимися с мелкозернистыми плитчатыми песчаниками.
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В нижней части среди песчано-глинистых отложений развиты пласты 
(до 0,5 м) силицифицированных пеплов и песчаных известняков.

Зианчуринский горизонт образован темными, очень твердыми аргил
литами, резко отличными от зеленых абзановских аргиллитов. В общих 
чертах зианчуринский горизонт имеет строение, сходное с соответствую
щими отложениями Сюрёньского района. Это выражается как в петрогра
фическом сходстве основных пород, слагающих разрез, так и в наличии 
трех пластов обломочного известняка. Характерно при этом, что наиболее 
мощным из них опять является средний слой.

В описываемом ниже разрезе зианчуринских отложений отсутствуют 
самые низы горизонта, которые здесь не видны из-за небольшого надвига. 
Западнее выходов абзановских пород здесь обнажаются следующие слои:

1. Силицит зеленовато-серый, представляющий собой силицифициро- 
ванный пепел; вверху порода слоеватая от присутствия тонких битуми
нозных прожилок ................................................................................................. 1,60 м

2. Аргиллиты темно-зеленые и синеватые, очень твердые, с прослоя
ми известняков и силицитов, аналогичных ниж ележ ащ им........................  29,0 м

3. Аргиллиты черные, очень твердые, с прослоями буроватых мелко-
и среднезернистых песчаников и темных силицитов, с остатками кальцити- 
зированных ради оляри й ........................................................................................  114,5 м

4. Известняк полидетритовый, с оолитами и карбонатным песком;
в низу слоя много мелких (1—2 см) известняковых обломков и редко рас
сеяны более крупные гальки и валуны (20 см), состоящие из афанитового 
известняка,^похожего на золотогорский. Кверху порода переходит в пес
чаный кривоплитчатый известняк......................................................................  13,0 м

В 3 км севернее места, где составлялся разрез, на правом берегу р. Тас- 
сы, в рассматриваемом слое местами наблюдается большое скопление круп
ных обломков (до 0,5 м) серого мелкозернистого и черного окремнелого 
известняка.

5. Силицит черный, слабо известковый, глинистый, слегка алеври- 
тистый, сильно битуминозный, рассыпающийся на мелкие остроугольные
кусочки...................................................................................................................... 0,5 м

6. Толща черных тонкослоистых аргиллитов, в нижней части с боль
шим количеством буроватых, плохо сортированных песчаников; кверху 
количество последних резко убывает, и появляются тонкие прослои чер
ных глинистых и слабо песчаных силицифицированных пеплов . . . .  33,5 м

7. Черные аргиллиты с тонкими прослоями силицитов и многочислен
ными .прослоями песчаников, в которых попадаются мелкие отпечатки ам
монитов ....................................................................   6,0 м

8. А ргиллиты ..................................................................................................  7,0 м
9 Песчаники серые, средне- и реже грубозерн исты е........................  1,5 м
10. Аргиллиты темно-зеленые, тонкослоистые, местами алевритнстые,

с небольшими и редкими прослоями известняков и песчаников................  11,0 м
11. Чередование аргиллитов и песчаников различной зернистости;

изредка встречаются прослои синеватых микрозернистых известняков 21,0 м
12. Чередование буровато-зеленых алевритистых аргиллитов с расти

тельным шламом и буровато-серых, мелко- и среднезернистых песчани
ков, слои которых имеют мощность 15—30, редко 50 см; в аргиллитах 
встречаются прослойки песчаных известняков и кремнистые конкреции 19,5 м

13. То же, но песчаников м а л о ................................................................  20,5 м
14. Песчаники буровато-серые, средне-и мелкозернистые, с неболь

шими прослоями аргиллитов................................................................................. 4,0 м
15. Аргиллиты черные, очень твердые, с тонкими прослоями кососло

истых алевролитов и прослоями (10—40 см) песчаников различной зерни
стости, на нижней поверхности которых заметны гиероглифы....................  27,0 м

16. Аргиллитово-песчаная пачка. Песчаники серые, в нижней части 
пластов среднезернистые, плохо сортированные, с примесью грубого пе
ска, а местами и мелкого гравия; в основании их наблюдаются аргиллито
вая галька, растительный детрит и остатки цефалопод; отдельность слоев 
шаровая. Кверху такие породы переходят в мелкозернистые, кривоплит
чатые песчаники и алевролиты. Песчаные слои достигают мощности 1 м и 
разделены небольшими пакетами рыхлых песчано-глинистых пород . . . 10,5 м
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17. Аргиллиты темные, с редкими прослоями песчаников и конкре
циями известняков...............................................................................  6,5 м

18. Песчаники плохо сортированные с шаровой отдельностью . . .  3,5 м
19. Аргиллиты темные, с прослоями и мелкими шаровыми конкре

циями синеватых известняков...........................................................  7,5 м
20. Аргиллиты с многочисленными и довольно мощными (около 1 м)

прослоями песчаников различной зернистости, изредка содержащими при
месь мелкого г р а в и я ........................................................................... 16,0 м

21. Известняк мелкообломочный с фузулинидами и криноидеями . 0,25 м
Отсюда определены: Triticites (Triticites) schwageriniformis var. mos- 

quensis R o s .  и T. (Rauserites) stuckenbergi R a u s. (очень много).
Мощность рассмотренных зианчуринских отложений равна приблизи

тельно 350 м, причем, как указывалось, горизонт здесь обнажен пол
ностью.

Оренбургский ярус
Оренбургские отложения представлены значительно более однообраз

ным комплексом осадков, чем жигулевские. По существу на всей изучен
ной территории оренбургский ярус мало и постепенно меняется. Особенно 
это относится к двум первым зонам —Алимбетской и Урало-Икской, 
в пределах которых оренбургские осадки весьма сходны. На севере Алим
бетской зоны оренбургский ярус сильно сокращается в мощности, а места
ми и исчезает, вследствие размыва осадков в начале пермского периода 
(рис. 9, разрезы 1—8).

Ввиду того, что оренбургские отложения предстагвлены в основном 
глинами, они обычно обнажены много хуже, чем жигулевские.

Алимбетскин тип

В Алимбетской зоне оренбургский ярус представлен песчано-глини
стой толщей, мощность которой вследствие последующего размыва резко 
меняется. На юге в пределах Шолаксайского участка, мощность яруса 
равна 620—700 м, причем грубых слоев в его составе почти нет. Севернее, 
на востоке Киинского участка, оренбургские осадки, как и жигулевские, 
отсутствуют и на размытые намюрские известняки с угловым несогласием 
налегают нижнепермские породы. Однако, в 15 км к западу от этих мест, 
в ядре Синтасской складки обнажаются песчано-глинистые отложения 
оренбургского яруса, сходные с шолаксайскими. На северном —Айтуар- 
ском участке наблюдается следующее соотношение слоев: на юге, в вер
ховьях р. Алнмбета, там, где уже появляется мощная толща жигулевского 
яруса, оренбургские осадки все еще отсутствуют. Однако к северо-западу 
они быстро появляются и на левобережье р. Айтуарки достигают 135 м, 
а в низовьях р. Алимбета — 227 м. Западнее, в ядре Чиилийской антикли
нали, оренбургский ярус развит уже в полном объеме, достигая 730 м 
(рис. 9, разрез 8).

Для характеристики оренбургского яруса ниже приводятся два раз
реза, один из них составлен по р. Айдаралаше и характеризует осадки юж
ной части района, а второй —по оврагу Чиили, т. е. на северо-западе 
Алимбетской зоны.

Р а з р е з  по р. А'й д а ра л а те
По правому берегу р. Айдаралаши, в ее верхнем течении можно наблю

дать почти весь разрез яруса, образованного следующими породами. 1
1. Тонкое чередовать синевато-серых аргиллитов и мелкозернистых 

песчаников. Встречаются конкреции голубоватого долом ита....................  10,0 м
Из конкреций собраны: Neopronorites carboniferus R u z h ., Agathiceras 

uralicum ( R a r  p.), Eoasianites vodorezovi R u z n., Glaphyrites pararhym- 
nus R u z h . ,  Schumardites confessus R u z li., Sch. librovitchi R u z h.
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2. Песчаник грубозернистый, местами сильно известковистый, с лин
зами мелкого гравия, состоящего преимущественно из обломков осадоч
ных пород; вверху песчаник становится среднезернистым........................  1,85 м

3. Частое переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов, при
чем в одних пачках преобладают песчаники, а в других аргиллиты . . .  24,0 м

4. Аргиллиты с тонкими прослоями алевролитов и редкими конкре
циями доломитовых мергелей..............................................................................  7,2 м

5. Частое переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов . . 9,5 м
6. Аргиллиты, чередующиеся с глинистыми алевролитами и мелко

зернистыми песчаниками. В низу пачки глины и песчаники имеют мощ
ность 2—3 см, а в верху первые достигают 15—20 см, а вторые 5—6 см.
В аргиллитах довольно много доломитовых кон крец и й ............................  2,5м

7. Аргиллиты желтоватые, на поверхности выветривания голубые, 
слабо алевритистые, с редко рассеянными ромбоэдрами доломита. В ар
гиллитах встречаются тонкие (20 см) прослои алевролитов и крупные
(0,5 м) конкреции доломита....................................................................................  4,5 м

8. Глинистая пачка (обнажена плохо)......................................................  74,0 м
9. Песчано-аргиллитовая пачка. Песчаники средне-и грубозерни

стые, тонкослоистые...............................................................................................  29,0 м
10. Аргиллиты с редкими прослоями песчаников................................  60,0 м
11. Песчаники средне-и грубозернистые..................................................  3,0 м
12. Глинистая пачка (видна плохо)........................................................... 58,0 м
13. Песчаники внизу пластов грубозернистые с гравием, а вверху

среднезернистые, тонкослоистые. Песчаники образуют два пласта, мощ
ностью в 1 м каждый, и разделены аргиллитами с прослоями песчаников 5,0 м

14. Аргиллиты с небольшими прослоями песчаников (видны плохо) 59,0 м
15. Песчаники, в нижней части пластов крепкие, грубозернистые,

сильно известковистые, с гравием и органогенным детритом, а в верхней — 
некрепкие, тонко- и неправильнослоистые. Песчаные пласты имеют мощ
ность около 1 м и разделены небольшими пакетами рыхлых песчано-гли
нистых осадков ....................................................................................... .... 18,0 м

Встречены следующие фузулиниды: Triticites (Rauserites) mediocris 
D u n b. et H e n b., T. (R.) contractus S c h e l l w . ,  T. (R.) ventricosus 
M e e k  et H a y d . ,  T. (R.) paraarcticus R a u s . ,  T. (R.) beedei 
D u n b. et C o n . ,  T. (R.) subventricosus D. et S., T. (Jigulites) jigulensis 
R a u s . ,  T. (/.)  volgensis R a u s . ,  T. (J .) longus var. formosa Ros . ,  Pseu- 
dofusulina gregaria L e e ,  Ps. paragregaria R a u s .

16. Песчано-аргиллитовая пачка(видна плохо)........................................  135,0 м
17. Песчаники грубозернистые, крепкие, с органогенным детритом, 

мелким гравием и обломками темных аргиллитов, чередующиеся с мелко- 
и среднезернистыми и тонкослоистыми песчаниками. Песчаные прослои
имеют мощность до 0,5 м и разделены более мощными пакетами рыхлых 
песчано-глинистых пород. Встречаются песчаные конкреции, в которых 
иногда много аммонитов......................................................................................... 86,0 м

18. Песчано-аргиллитовая пачка (обнажена п лохо)..............................  82,0 м
19. Песчаники сильно известковистые, местами с фузулинидами, а

местами с растительными остатками и ам м онитам и............................... 5,0 м
Встречены следующие фузулиниды и аммониты: Triticites pseudoar-

cticus R a u s . ,  T. (Rauserites) contractus S c h e l l w . ,  T. (R.) regularis 
var. chinensis C h e n ,  T. (Jigulensis) jigulensis R a u s . ,  Rugosofusulina 
ex gr. prisca E hr . ,  Daixina sokensis R a u s . ,  D. uralica R o s . ,  Pseudo- 
fusulina gregara L e e ,  Agathiceras uralicum (К а г p.) и Eoasianites vo- 
dorezovi R u z h.

20. Аргиллиты с прослоями песчаников и конкрециями доломитовых 
м ергелей ............................... . ' ................................................................................  18,0 м

Определены: Prouddenites terminalis R u z h., Artinskia irinae 
R u z h . ,  Agathiceras uralicum (K a rp. ) ,  Prothalassoceras bashkiricum 
R u z h.

Мощность яруса здесь приблизительно 700 м.
К северу от р. Кужентая, по рекам Шанды, Жаксы-Каргале, Домбару, 

Кие и в верховьях р. Алимбета, оренбургские слои либо отсутствуют, 
либо к ним можно отнести небольшую пачку грубозернистых гравийных 
и песчаных органогенно-обломочных известняков, иногда с раковинками 
фораминифер оренбургского облика. Если даже считать эти породы нижне
пермскими, содержащими переотложенные верхнекаменноугольные фор
мы, то и в этом случае надо предположить, что в пределах рассматриваемого 
участка были развиты маломощные мелководные карбонатные осадки,
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которые в начале пермского периода были размыты. Как уже указывалось, 
по р. Синтасу в 15 км западнее полосы, где верхнекаменноугольные слои 
отсутствуют (или представлены маломощными осадками), оренбургский 
ярус имеет обычную для него большую мощность и песчано-глинистый 
состав.

На севере Алимбетской зоны в восточных участках полосы развития 
верхнего карбона оренбургские осадки появляются вновь. Напомним, что 
в верховьях р. Алимбета они отсутствуют, но в 13 км севернее, по левобе
режью р. Айтуарки, уже имеют мощность 135 м. Здесь выше них залегают 
гравелиты с глыбами, причем в гравелитах присутствуют переотложенные 
оренбургские фузулиниды: Triticites cf. arcticus S c h e  1 1 w., Г. (Rauseri- 
tes) cf. ventricosus M e e k  e t H a у d., T. (R ) dictyophorus R о s., T. (R .) 
vetustus S c h e l l  w., Daixina sp., D. ex. gr. sokensis R a u s . ,  Pseudo- 
schwagerin sp.

Далее на северо-запад, в низовьях р. Алимбета, оренбургский ярус 
имеет еще большую, но все же сокращенную мощность (227 м). Здесь об
нажаются следующие слои:

1. ^Песчано-глинистая пачка (видна плохо)..............................................  39,0 м
2. Гравелит мелкообломочный, сильно известковистый, с крупными

фузулинидами ..........................................................................................................  0,7 м
Отсюда определены: Triticites (Jigulites) sp., Т. (J.) altus R о s., Dai

xina cf. saewarensis R о s., D. uralica R о s.
3. Глинистая п а ч к а ..........................................................................................  145,0 м
4. Гравелит, как в слое 2 ............................................................................... 0,5 м
Здесь встречены: Triticites (Jigulites) intermedius R о s., Daixina bai-

tuganensis R a u s .
5. Аргиллиты с прослоями мелкозернистых известковистых песчани

ков   27,0 м
6. Глинистая пачка (видна плохо)..................................................................  14,5 м

Выше с размывом лежат грубые конгломераты ассельского яруса.

Р а з р е з  по о в р а г у  Ч и и л и
Километрах в 9 западнее предыдущего обнажения оренбургские поро

ды выходят на поверхность в крыльях Чиилийской складки. Здесь орен
бургский ярус имеет уже полную мощность, и разрез его, составленный по 
восточному крылу складки, может характеризовать отложения северной 
части Алимбетской зоны. Оренбургский ярус сложен здесь в основном 
глинистыми породами, хотя в низу и в верху его присутствуют песчаники 
и конгломераты, т. е. разрез этот заметно грубее, чем южные.

В разрезе выделяются три толщи: 1) песчано-аргиллитовая с конгло
мератами, 2) аргиллитовая и 3) песчано-аргиллитовая с оползневыми го
ризонтами. I.

I. Песчано-аргиллитовая толща с конгломератами
(205 м)

1. Чередование аргиллитов и песчаников; в грубых песчаниках
встречаются фузулиниды и редкие мелкие цефалоподы................................  25,0 м

Определены: Triticites (Jigulites) volgensis R a u s . ,  T. (J.) jigulensis 
R a u s . ,  Triticites (Daixina) cf. longus R о s., Daixina baituganensis 
R a u s., D. aff. sakmarensis R os . ,  D. rara R о s.

2. Конгломерат мелко-и среднегалечный, полимиктовый, с большим
количеством известняковой г а л ь к и ............................................................... .... 4,5 м

Встречены фузулиниды, по-видимому, переотложенные: Triticites 
(Rauserites) sp., Т. (R.) paraarcticus R a u s . ,  T. (R.) dictyophorus R о s.

3. Аргиллиты с прослоями песчаников, количество которых кверху
уменьш ается............................................................................................................. 17,0 м

4. Песчаники средне- и грубозернистые, местами с большим коли
чеством растительного детрита..................................... ..................................... 25,5 м
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5. Глинистая пачка (видна плохо).............................................................. 73,0 м
6. Чередование аргиллитов и плохо сортированных песчаников раз

личной зернистости; в некоторых песчаных прослоях много растительных
остатков и попадаются мелкие раковины аммонитов...................................... 14,0 м

7. Чередование песчаников грубых с шаровой отдельностью и мел
козернистых, тонкослоистых...............................................................................  4,0 м

8. То же, но с прослоями аргиллитов....................................................  14,0 м
9. Конгломерат среднегалечный с редкими вал у н ам и ........................  6,0 м
10. Песчаники средне-и грубозернистые, с фузулинидами, образую

щие слои в 0,3—0,5 м, разделенные пакетами (1—2м) рыхлых песчано-гли- 
нистыхотложений ................................................................................................. 21,5 м

II. Аргиллитовая толща (250м)
11. Аргиллиты зеленые с прослоями песчаников, число которых

кверху становится все меньш е.......................................................................... .... 174,0 м
12. Песчаник грубозернистый с гравием и органогенным детритом . . 0,6 м
13. То же, что в слое И ............................................................................  75,0 м

III. Песчано-аргиллитовая толща 
с оползневыми горизонтами (279 м)

14. Глинисто-глыбовая брекчия оползневого т и п а ................................  7,0 м
15. Известняк с обильным песком, гравием и органогенным детритом 0,3 м
Отсюда определены: Triticites (Rauserites) dictyophorus R о s., Pseu-

dofusulina stabilis var. longa R a u s.
16. Песчано-глинистые отложения.............................................................. 71,0 м
17. Известняк песчаный, с большим количеством органогенного дет

рита   0,5 м
18. Песчано-аргиллитовая пачка; кверху количество и мощность пес

чаных слоев возрастает...........................................................................................  27,0 м
19. Гравелит мелкообломочный, песчаный, с обильным органогенным

детритом и фузулинидами.....................................................................................  1,5 м
20. Песчано-глинистая п а ч к а ........................................................................ 100,0 м
21. Глинисто-глыбовая брекчия оползневого т и п а ................................  11,0 м
22. Глинистая п а ч к а ......................................................................................  14,0 м
23. Гравелит с примесью гальки ......................................... ‘ .....................  1,1 м
24. Чередование песчаников двух разновидностей: грубых с органо

генным детритом (0,2—1 м) и мелкозернистых с растительными остатками
(1—3 м ) ......................................................................................................................  15,0 м

Встречены: Triticites (Rauserites) cf. communis R a u s., Pseudofusulina 
cf. stabilis var. longa R a u s.

25. Аргиллиты с прослоями мелкозернистых песчаников, в которых
иногда обильны гиероглифы — знаки течений....................................... .... . 31,0 м

Мощность яруса 733 м.
Севернее рассмотренного разреза, на правом берегу р. Урала, ниже 

д. Ильинки, известно прекрасное обнажение оренбургских отложений, 
описанное в работе В. Е. Руженцева (1950, стр. 42—45). Здесь видны 
слои, соответствующие двум первым толщам чиилийского разреза. Орен
бургские отложения представлены на р. Урале алевритистыми аргилли
тами, чередующимися с прослоями песчаников и содержащими многочис
ленные конкреции известкового доломита, в котором обильны остатки ра
диолярий и аммонитов. Две нижние трети разреза имеют более грубый 
состав: среди аргиллитов развиты довольно мощные пачки песчаников и 
прослои полимиктовых конгломератов с мелкими валунами. Из песчаных 
слоев собраны фузулиниды, относящиеся к зоне С̂ 6.

Более высокие слои оренбургского яруса также прекрасно обнажены 
в береговых обрывах р. Урала, километрах в двух ниже д. Ильинки, где 
они выполняют Ильинскую синклиналь. Здесь видна толща зеленых мел
кооскольчатых аргиллитов, тонко переслаивающихся с плитчатыми мелко
зернистыми песчаниками, в которых нередко заметны разнообразные гие
роглифы, в том числе теггоглифы (типичный флиш).
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У рало-сакмаргкии тип

Для характеристики отложений Урало-Сакмарской зоны ниже приво
дится разрез, составленный частично на правом берегу р. Урала, частично 
севернее —на Урало-Сакмарском водоразделе. Нижняя часть разреза 
изучалась в береговом обрыве р. Урала, западнее пос. Никольского, где 
можно видеть сплошное обнажение мощной толщи оренбургских слоев. 
Разрез верхней части яруса был составлен на водораздельных грядах 
севернее пос. Ново-Михайловского.

Приводимый ниже разрез характеризует осадки более западной зоны, 
чем предыдущие, и хотя расположен невдалеке от ильинского разреза, но 
отличается заметно более тонкозернистым составом. На известняк, покры
вающий оползневую брекчию жигулевского яруса и содержащий фора- 
миниферы зоны С1̂ ложатся следующие слои:

1. Аргиллиты коричневатые, на поверхности выветривания голубые,
сильно известковистые, битуминозные..............................................................

2. Аргиллиты коричневатые, бескарбонатные, алевритистые, битуми
нозные, тонкослоистые, с прослоями мелкозернистых песчаников и тонко
зернистых доломитов с остатками радиолярий и растительным шламом . .

3. Чередование коричневатых аргиллитов и голубоватых мелко-или 
среднезернистых песчаников; в основании песчаных слоев много разнооб
разного органогенного детрита, среди которого иногда обильны обломки 
раковин цефалопод. Песчаники имеют мощность от 2—3 до 30—40 см. 
В аргиллитах встречаются прослои доломитов с растительным детритом

4. Аргиллиты коричневатые, с прослоями песчаных известняков . .
5. Аргиллиты коричневатые, чередующиеся с песчаниками (2—25 см);

в аргиллитах наблюдаются прослои и копкреции темных глинистых и алс- 
вритистых доломитов с остатками радиолярий. В конкрециях иногда мно
го остатков разнообразных аммонитов оренбургского в о зр а с т а ................

6. Аргиллиты буроватые, с прослоями песчаников различной зерни
стости, достигающих иногда мощности 0,5—1 м ............................................

7. Гравелит буроватый, крупнообломочный, внизу с органогенным
детритом и рассеянными гальками известняка и песчаника. Кверху порода 
становится более мелкообломочной и переходит в песчаник, местами с мно
гочисленными раковинами ф узулиии д ...............................................................

Отсюда определены: Triticites (Rauserites) sphaericus R о s., T. (R .) cf. 
stuckenbergi R a u s . ,  T . (Jigulites) altus R o s . ,  Daixina sokensis R a u s., 
Kugosofusulina sp., Pseudofusulina anderssoni S h e l l w . ,  Ps. baftuganen- 
sls R a u s .

8. Аргиллиты с прослоями песчаников и глинистых доломитов с
обильными радиоляриями; в песчаниках и доломитах встречаются остат
ки аммонитов ..........................................................................................................

9. Песчаник нсравномсрнозерпистый, с прослоями, обогащенными
гравием ......................................................................................................................

10. Чередование буровато-зеленых бескарбонатпых, иногда слабо
алевритистых аргиллитов с песчаниками различной зернистости. В гру
бых песчаниках много раковин фузулинид и попадаются обломки раковин 
цефалопод и брахиопод. На верхней поверхности песчаных слоев иногда 
наблюдаются крупные знаки р я б и ................................................... .... .

Определены: Quasijusulina longissima М о с 1 1., Triticites {Jigulites) 
volgensis R a u s . ,  T . (J .) altus R o s . ,  Daixina socensis R a u s . ,  D. ruz- 
hencevi R o s . ,  Pseudo j usulina chihiaensis L e e .

11. Гравелит среднеобломочный, песчаный, слабо сцементиро
ванный .......................................................................................................................

12. Аргиллиты с прослоями (до 30 см) песчаников и конкрециями
доломитов, изредка содержащих мелкие раковины аммонитов................

13. То же, но с прослоями доломитов; последние залегают над слоя
ми средне-или грубозернистых песчаников и в них наблюдаются следы 
сингенетических деформаций..............................................................................

14. Песчаник бурый, некрепкий, внизу грубозернистый, с гравием
и редкими раковинами фузулинид ...................................................................

15. Грубое чередование буроватых, местами песчаных глин с рас
тительным детритом и бурых среднезернистых песков.................................

16. Песчаник голубовато-серый, внизу грубозернистый, вверху сред-
пезернистый......................................................... ....................................................

17. Глины бурые с прослоями песков и песчаников........................
11 Труды ГИИ, в. 37

9,5 м 

5,0 м

9,0 м 
6,4 м

18.0 м

12.0 м

0,7 м

9.0 м 

1,2 м

10,0 м

1,10 м 

28,9 м

18.0 м 

0,5 м 

5,0 м

0,6 м
19.0 м
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18. Чередование песчаников и глин; в более мощных (40 см) песчаных 
слоях, имеющих скорлуповатую отдельность, попадаются переотложен-
ные конкреции д о л о м и то в .................................................................... • . . 22,0 м

19. То же, что и в слое 18, но много прослоев и конкреций глинисто
го доломита; на нижней поверхности песчаников разнообразные гиеро- 
глифы; в грубых песчаниках часто встречаются мелкий растительный дет
рит и остатки цефалопод (Neopronorites carboniferus R u z h., Agathice- 
ras uralicum (К а г p.), Prothalassoceras jaikense R u z h. и Eoasianites 
vodorezovi R u z h.) ..............................................................................................  11,0 м

20. Песчаник некрепкий, грубозернистый, внизу с гравием и рассеян
ной мелкой, преимущественно известняковой галькой. Вверху появ
ляются прослои глин. В песчанике попадаются переотложенные доломито
вые конкреции и довольно много раковин ф узулини д ................................  4,5 м

Определены: Triticites hay deni O z a w a ,  T.  (Rauserites) turgidus D u n b. 
о t H a у d. T. (Jigulites) volgensis R a u s., Rugosofusulina stabilis 
R a u s . ,  Daixina sokensis R a u s., Pseudofusulina gallowai C h e n .

21. Песчаники средне- и мелкозернистые, плитчатые, с растительным
детритом .................................................................................................................... 0,8 м

22. Аргиллиты зеленоватые, алевритистые, оскольчатые...................... 3,0 м
23. Аргиллиты с прослоями плитчатых песчаников, на нижней по

верхности которых обильны гиероглифы в виде неправильных бороздок; 
попадаются раковины аммонитов......................................................................  3,0 м

24 Песчаник в нижней части грубозернистый, с редкими раковинами 
фузулинид, а в верхней — среднезернистый, неправильно плитчатый, с 
растительным детритом .........................................................................................  0,5 м

25. Частая перемежаемость аргиллитов и песчаников, причем первые 
заметно преобладают. Песчаники мелко- и средпезернистые, плитчатые, с 
разнообразными гиероглифами (биоглифы, механоглифы, теггоглифы).
Песчаники имеют мощность от 2 до 20 см, а разделяющие их пакеты ар
гиллитов — от 20—30 см до 1 — 1,5 м ................................................................  112,0 м

26. Песчаники буроватые, различной зернистости, местами с фузу-
линидами (Triticites sp. и Rugosofusulina kargalensis R a u s . ) ................  6,0 м

27. Аргиллиты с редкими прослоями песчаников, наибольшее коли
чество которых сосредоточено внизу пачки; изредка попадаются прослои
и конкреции м ергелей ..........................................................................................  60,0 м

28. Песчаники буроватые, с небольшими прослоями аргиллитов . . 3,0 м
29. То же, что в слое 27 (видно п л о х о ) ................................................  220,0 м
30. То же, но песчаников несколько б о л ь ш е ........................................  55,0 м
31. Чередование аргиллитов с известковыми песчаниками и песчаны

ми известняками, причем среди песчаного материала очень много карбо
натных з е р е н ..........................................................................................................  11,0 м

32. Аргиллитовая толща (видна п л о х о ).................................................... 155,0 м

Мощность яруса 820 м.
Сакмарско-икский тип

В Сакмарско-Икской зоне, как и на юге, основной фон яруса составля
ют аргиллиты, переслаивающиеся с песчаниками и доломитами. Однако, 
среди аргиллитов здесь преобладают не зеленые, а черные битуминозные 
разности, и вместе с ними появляются небольшие прослои темных тонко
зернистых известняков, биогенных и криптогенных силицитов, а также 
песчаников с кремнистым цементом. Вместе с тем здесь исчезают встречаю
щиеся на юге горизонты оползней и прослои конгломератов.

Таким образом, в общем отложения становятся еще более глинистыми 
и тонкозернистыми. Местами, тем не менее, в разрезах наблюдается значи
тельное количество более грубых пород: органогенно-детритовых и мел
кообломочных известняков, а также сравнительно грубых граувакковых 
песчаников. Обломочные известняки сосредоточены главным образом 
в нижней половине яруса, на тех участках, где в кровле нижележащих 
зианчуринских отложений присутствуют мощные глыбовые брекчии. Пес
чаники грауваккового облика появляются в разных местах на разных стра
тиграфических уровнях.

В общем можно сказать, что хотя оренбургские отложения Сакмарско- 
Икской зопы и отличаются от осадков Урало-Сакмарской, но отличие 
это далеко не столь существенное, как для зианчуринского горизонта.
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Наиболее южным участком, где оренбургские осадки имеют уже сак- 
марско-икский облик, является правобережье р- Сакмары. Плохая об
наженность не позволяет, к сожалению, подробно изучить здесь оренбург
ские отложения и проследить характер перехода между сакмарско-ик- 
ским и урало-сакмарским типами разреза. Судя по высыпкам пород, можно 
предположить, что восточнее с. Зианчурино оренбургские породы еще 
сходны с описанными ранее, но западнее, у д. Ивановки, они уже заметно 
обогащаются микрозернистыми битуминозными известняками, доломи
тами и силицитами.

Севернее р. Касмарки оренбургские отложения и в восточных выходах 
отличаются от осадков Урало-Сакмарской зоны. На левобережье речки 
Бужан, например, можно наблюдать строение нижней части яруса (240 м). 
Оренбургские отложения здесь представлены аргиллитами с прослоями 
песчаников и в некоторых пачках содержат многочисленные прослои се
рых тонкозернистых плитчатых известняков и темных битуминозных доло
митов с радиоляриями.

Севернее, в бассейне р. Ассели, там, где зианчуринский горизонт за
канчивается мощной саплаякской брекчией, в нижней части оренбургского 
яруса наблюдается обогащение разреза органогенно-обломочными извест
няками. Выше саплаякской брекчии здесь развита 300-метровая толща 
черных и буроватых аргиллитов с прослоями коричневатых доломитов, 
доломитовых радиоляритов и песчаников, местами с обильным аммонито- 
вым детритом, среди которого встречены раковины Neopronorites carbo- 
niferus R u z h. Кроме того, здесь присутствуют многочисленные пласты 
серого органогенно-обломочного и фузулинидового известняка с микро
стяжениями фосфорита. Из нижней половины этой толщи, имеющей мощ
ность около 150 м, собраны следующие фузулиниды: Fusulinella pulchra 
R a u s. e t Be l . ,  Triticites acutus D u n b .  e t Con . ,  I1. (Montiparus) 
ex gr. umbonoplicatus R a u s . ,  T. (Triticites) ex gr. secalicus S a y ,  T. (T .) 
arcticus S c h e l l w . ,  T. (Rauserites) ex gr. ventricosus M e e k  e t  Ha y d .  
Pseudofusulina ex. gr. prisca Moell. и Ps. cf. sokensis R a u s .  Ha 
85 м выше кровли рассмотренных пород, в слое органогенно-обломочного 
известняка встречены: Triticites (Triticites) arcticus S c h e l l w . ,  T. (T.) 
ex gr. irregularis var. awmilifera R a u s . ,  T. (Rauserites) ex gr. parvulus 
S c h e l l w . ,  T. (Rauserites) communis R a u s . ,  T. (/?.) cf. contractus 
S c h e l l w . ,  T, (Jigulites) ex gr. plummeri D u n b .  e t  Con . ,  Daixina 
cf. samarensis var. grandis (R a u s.), D- cf. тага R о s. Наконец, в кровле 
рассматриваемой толщи, приблизительно на 70 м выше предыдущего слоя 
встречены: Triticites (Triticites) cf. rossicus S c h e l l w . ,  T . (Jigulites) 
jigulensis R a u s .  и Pseudofusulina cf. sokensis R a u s .

Весь список приведенных форм указывает на принадлежность вмещаю
щих пород к оренбургскому ярусу, нижняя граница которого должна та
ким образом проводиться на юге Сакмарско-Икской зоны по кровле верх
ней саплаякской брекчии.

Тот же характер оренбургские отложения сохраняют и севернее, при
близительно до междуречья Ускалыка и Сюрени, т. е. всюду, гдо 
в верху жигулевского яруса развиты мощные брекчии.

Здесь удалось составить схематичный разрез всего яруса, причем лучше 
обнажена и поэтому подробнее описана его нижняя половина.

Р а з р е з  в р а й о н е  р е к  Чу ма з ы и А к б е р д ы

Нижняя часть разреза изучалась на правом берегу р. Чумазы, где 
оренбургские слои налегают на зианчуринскую брекчию, а верхняя — 
на правобережье р. Акберды, где можно наблюдать контакт оренбургских 
слоев с нижнепермскими породами.

11* 83



1. Аргиллиты с тонкими прослоями мелко-и срсдпсзернистых песча
ников .........................................................................................................................  50,0 м

2. Песчаник среднезернистын, плохо сортированный, со скорлупова-
той отдельностью............................................................................................................ 0,5 м

3. Аргиллиты коричневатые, с нрослоями песчаников и темных биту
минозных доломитов, содержащих остатки ради оляри й ............................  9,0 м

4. Чередование аргиллитов и песчаников ................................................ 6,0 м
5. Черные аргиллиты с прослоями темных известняков, в основании

которых иногда много разнообразного органогенного детрита и мелких 
обломков известняка (песок и гр а в и й ) .................................................................... 1,5 м

6. Черные аргиллиты с прослоями известняков, силицитов и редки
ми песчаниками.......................................................................................................  28,0 м

7. Черные аргиллиты с нрослоями (до 0,2—0,3 м) доломитистых ор
ганогенных полидетритовых известняков, буроватых песчаников и жел
тых доломитов. В известняках присутствуют мелкие обломки доломитов с 
радиоляриями, зернышки фосфорита и редкие о о л и ты ................................  4,0 м

8. Аргиллиты с редкими прослоями буроватых, иногда грубозерни
стых песчаников и темных битуминозных органогенно-обломочных из
вестняков с многочисленными мелкими фосфоритовыми зернами . . . .  45,0 м

9. А ргиллиты ......................................................................................................... 25,5 м
10. Аргиллиты с прослоями буроватых песчаников и песчаных из

вестняков; в песчаниках попадаются плохо сохранившиеся остатки ам
монитов .....................................................................................................................  38,0 м

11. Аргиллиты коричневые, алевритистые, с прослоями силицитов и
темных глинистых и звестн яков .................................................................................  20,5 м

12. Известняк, внизу представленный известняковым гравелитом,
а выше переходящий в органогенно-обломочную породу с большим коли
чеством раковин фузулинид. Довольно много микролинзочек и стяжений 
фосфорита.................................................................................................................. 1 , 7м

Отсюда определены: Triticites sp., Т. (Rauserites) ex gr. ventricosus
M e e k  et H a y d . ,  Daixina sokensis (R a u s.) и D. samarensis var. 
grandis (R a u s.).

G последним известняком связана небольшая,но отчетливо выдержанная 
гряда, которая хорошо прослеживается до нос. Хасановского на Уска- 
лыкско-Сюренском междуречье.

Выше этого слоя разрез составлялся по правобережью р. Акберды.

13. Аргиллиты (обнажены плохо)*..............................................................  50,0 м
14. Известняк мелкообломочный, органогенный, с большим количе

ством раковин ф узулини д ..................................................................................  0,5—4,5 м
Определены: Fusulinella usvae D u t k., Triticites (Triticites) parvu- 

lus S c h e l l  w., T. (Rauserites) cf. baschkiricus R о s. и T. (R.) paracullomen- 
sis R a u s.

15. Аргиллиты темные, с тонкими прослоями буроватых песчаников
и микрозернистых глинистых известняков......................................................... 50,0 м

16. Известняки обломочные и органогенно-обломочные, с прослоями
ар ги л л и т о в ................................................................................................................ 3,0 м

17. Аргиллитовая, плохо обнаженная п а ч к а .......................................  130,0 м
18. Известняки серые, мелкозернистые, песчаные, с мелким детри

том, фузулинидовыми раковинами и зернами ф осфорита....................  1,0 м
Определены Protriticites sp. (нерсотложенные), Rugosofusulina sp. 

и Daixina sokensis R a  u s .
19. Аргиллиты с прослоями мелкозернистых несчаников, серых, на 

поверхности выветривания белых, плитчатых известняков и известняков
мелкообломочных...................................................................................................около 60,0 м

20. Известняк мелкозернистый, иерекристаллизованный...................  1,5 м
21. Аргиллиты с прослоями песчаников...................... ' ..........................около 100 м
Мощность оренбургского яруса приблизительно 625 м.

Севернее р. Б. Сюрени оренбургские отложения несколько увеличи
ваются в мощности и в верху их появляется пачка песчаников, с которой 
связаны в рельефе выдержанные гряды. Хороший разрез яруса для Сю- 
реньского района может быть составлен на левобережье р. М. Сюрени, 
севернее д. Кузминовки.
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На склонах высоких гряд, прорезаемых довольно крутыми оврагами, 
открывающимися в долину р. Акма, левого притока р. М. Сюрени, можно 
наблюдать хорошие обнажения оренбургского яруса. В одном из таких 
оврагов был составлен приводимый ниже разрез. Обе границы яруса здесь 
точно устанавливаются палеонтологически.

1. Песчано-аргиллитовая пачка, с редкими прослоями темно-серых

Р а з р е з  по л е в о б е р е ж ь ю  р. М . С ю р е н и

песчаных известняков .............................................................................................  56,0 м
2. Песчаники бурые, различной зернистости, кривоплитчатые . . . 2,5 м
3. Песчано-аргиллитовая пачка; вверху количество песчаников

увеличивается............................................................................................................ 23,5 м
4. Аргиллиты с редкими прослоями песчаников и конкрециями гли

нистых известняков............................................................................................... 42,0 м
5. Песчаники различной зернистости с небольшими прослоями ар

гиллитов .................................................................................................................... 4,5 м

В трех километрах севернее места, где составлялся разрез, на правом 
берегу оврага Сасык-куль, выше песчаников наблюдается слой (1,2 м) 
известнякового гравелита, переходящий кверху в органогенно-обломочный 
известняк. В последнем встречены: Fusulinella pulchra R a u s . ,  B e l .  e t  
R e i t, Triticites (Rauserites) stuckenbergi R a u s .  и Daixina samarensis 
var. grandis R a u s .

6. Аргиллиты коричневатые, очень твердые, с прослоями глинисто
кремнистых алевролитов и песчаников, а также с редкими прослоями
темных известняков; попадаются эллипсоидальные конкреции мергелей 12,0 м

7. Доломит темный, тонкозернистый, битуминозпый, с большим ко
личеством радиолярий и редкими отпечатками аммонитов........................  0,20 м

8. Аргиллиты темные, иногда алевритистые, с тонкими прослоями
серых известняков и буроватых песчаников................................................  46,0 м

9. Песчаник буроватый, к р е п к и й ...............................................................  0,6 м
10. Темные аргиллиты с небольшими прослоями песчаников и темных

кремнистых известняков.........................................................................................  7,0 м
11. Известняк темно-серый, мелкообломочный, с органогенным дет

ритом   0,6 м
12. Аргиллиты и алевролиты темные, твердые, с прослоями песчани

ков, тонкозернистых известняков и силицитов. Внизу появляются ор
ганогенные и органогенно-обломочные известняки........................................  50,5 м

13. Известняк темный, глинистый, топкозернистый...........................  0,55 м
14. То же, что в слое 1 2 ............................................................................  13,0 м
15. Известняк серый, мелкообломочный, с органогенным детритом 1,7 м
16. Песчано-аргиллитовая пачка с прослоями темно-серых извест

няков   29,0 м
17. Песчано-аргиллитовая то л щ а.................................................  220,0 м
18. Известняк серый, внизу грубодетритовый, с большим количе

ством раковин фузулинид, а вверху мелкозернистый................................  0,7 м
Определены: Triticites (Rauserites) ex gr. stuckenbergi R a u s . ,  T. (R.) 

ex gr. ventricosus M e e k  et H a у d .,Daixina sp.,Pseudofusulina paragregaria 
R a u s .

19. Аргиллитово-песчаная п а ч к а ......................................................... .... . 16,0 м
20. Песчаники различной зернистости, с небольшими прослоями ар

гиллитов ...................................................................     4,0 м
21. Песчано-аргиллитовая пачка, внизу с прослоями .серых глини

стых известняков....................................................................................................  24,3 м
22. Песчаники различной зернистости, с небольшими прослоями

зеленых аргиллитов; в грубых песчаниках попадаются раковины фузули
нид .............................................................................................................................. 26,3 м

23. Аргиллиты зеленые, с редкими прослоями песчаников (30—40 см) 120,0 м

Мощность яруса 700 м.
Севернее, на большом расстоянии (около 35 км) оренбургские отложе

ния либо совершенно не видны вследствие залесенности местности, либо 
настолько плохо обнажены, что составить ясное представление о их составе 
нельзя. Хорошие обнажения появляются вновь на правобережье р. Б. Ика.
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Приводимый разрез является непосредственным продолжением рас
смотренного ранее разреза зианчуринского горизонта. Верхняя часть 
оренбургского яруса здесь не обнажена, и общая мощность отложений 
поэтому определена быть не может.

Выше органогенно-обломочного известняка с фузулинидами горизонта 
С*с здесь развиты следующие слои:

1. Песчаники средне-и грубозернистые............................................................. 3,2 м
2. Темные аргиллиты с прослоями плитчатых песчаников; в песчани

ках неясные отпечатки аммонитов....................................................................  7,2 м
3. Песчаник среднезернистый, внизу с примесью грубого песка . . .  1,5 м
4. То же, что в слое 2 ................................................................................... 20,2 м
5. П есчан ик.........................................................................   1,0 м
6. Аргиллиты с прослоями песчаников и серых песчаных известняков 7,5 м
7. Песчаники плохо сортированные, граувакковые..................  3,5 м
8. Песчано-аргиллитовая пачка с прослоями песчаных известняков 20,7 м
9. Песчаники, местами с обильным растительным детритом . . . .  4,0 м

10. Аргиллиты темные, с прослоями песчаников и конкрециями мер
гелей ........................................................................................................................  13,0 м

11. Песчаник грубозернистый, с перекристаллизованным органоген
ным детритом и известково-кремнистым цементом. В основании слоя на
блюдаются довольно крупные (до 10 см) неокатанные обломки серого сили-
ц и т а ...................................................................................................................................  0,8 и

12. То же, что в слое 1 0 ............................................................................  22,5 м
13. П есчан и к.................................................................................................... 2,5 м
14. Аргиллиты с редкими и небольшими прослоями песчаников и се

рых тонкозернистых и звестняков .......................................................................  26,5 м
15. Известняк серый, органогенно-обломочный, окремнелый, с боль

шим количеством остатков крупных сифоней и раковин фузулинид. До
вольно много зерен (до 2 мм) фосфорита......................................................... 0,35 м

Несколько севернее, по р. Тассе, в известняке соответствующем дан
ному слою, обнаружены фузулиниды: Triticites (Jigulites) longus R a u s. 
и Pseudofusulina paragregaria L e e  e t  C h e n .

16. Песчано-аргиллитовая пачка; песчаники мелко- и среднезерни
стые, часто косослоистые.....................................................................................  75,5 м

17. П есчаники.................................................................................................  7,5 м
18. Песчаники, чередующиеся с аргиллитами.......................................  28,0 м
19. Песчаник средне-и грубозернистый, неслоистый, с редкими от

печатками раковин аммонитов.............................................................................  5,0 м
20. Песчаники, как и в слое 19, но с небольшими прослоями аргил

лита   9,0 м
21. Гравелит мелкообломочный, полимиктовый, песчаный, кверху

переходящий в песчаник с гравием.................................................................. . 1,5 м
22. Песчано-аргиллитовая п ач к а .................................................................  70,0 м
23. Песчаник сильно известковистый.......................................................  0,5 м
24. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................. 140,0 м
25. Известняк песчаный, серый, косослоистый......................................  0,8 м
26. Аргиллиты с прослоями известняков............................................  6,5 м
27. Известняк мелкообломочный, с большим количеством фузулинид

и разнообразного органогенного детрита..........................................................  1,3 м
28. Аргиллиты с прослоями известняка..................................................... 8,9 м
29. Известняк серый, органогенно-детритовый, с примесью известня

кового песка и гравия (до 5 мм); попадаются микростяжения фосфорита 1,5 м
Определены: Fusulinella pulchra R a u s., B e l .  et R e i t 1., Tri

ticites (Triticites) subrathorsti L e e ,  T. (Rauserites) stuckenbergi R a u s.
(Много), T. (Jigulites) jigulensis R a u s., Rugosojusulina stabilis var. 
longa R a u s. и Daixina samarensis R a u s.

Мощность описанных пород 490 м.
Верхний карбон депрессионного и шиханского типов

Севернее рассмотренных районов разрез верхнего карбона резко из
меняется, и вместо мощных песчано-глинистых осадков мы наблюдаем мало-

Р[ а з р е з  по п р а в о б е р е ж ь ю  р.  Б.  И ка
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мощные карбонатно-кремнисто-глинистые слои, получившие название 
отложений депрессионного или зилимского типа. К сожалению, плохая 
обнаженность не позволяет дать послойной характеристики депрессион- 
ных отложений и проследить их переход в отложения Сакмарско-Икской 
зоны. По отдельным небольшим выходам и высыпкам пород можно уста
новить, что на левобережье р. Белой и по ее левым притокам Первой и 
Второй Мряушле, т. е. на расстоянии приблизительно 20 км от тех мест, 
где развиты отложения сакмарско-икского типа, верхний карбон представ
лен уже депрессионными осадками, которые прослеживаются на север до 
р. Юрезани. Разрезы верхнего карбона были здесь изучены В. Н. Крестов- 
никовым (1935), Г. И. Теодоровичем (19352, 1936), Д. Л. Степановым и 
С. Н. Гусевой (1939), Д. Л. Степановым (1941) и др.

Верхний карбон депрессионного (зилимского) типа состоит из двух 
чолщ: нижней — карбонатной и верхней кремнисто-аргиллитовой.

К а р б о н а т н а я  т о л щ а  образована темно-серыми, на поверх
ности выветривания серыми, микрозернистыми, трещиноватыми, афанито- 
выми известняками, имеющими довольно правильную плитчатую отдель
ность, (5—30 см). В известняках обычно присутствуют либо плоские кон
креции черных кремней, либо мелкие (до 1 см) карбонатно-кремнистые 
шарикообразные («гороховидные») включения. Последние являются столь 
характерными, что содержащие их породы получили название «известня
ков с гороховидными включениями». Наиболее южным пунктом, где на
блюдались такие известняки, являемся левобережье р. Белой. Иногда в из
вестняках хорошо заметны ходы червей. В хороших обнажениях видно, 
что между плитами известняков местами развиты очень тонкие пропласточ- 
ки желтоватого, слабо фосфатизованного мергеля (образцы дают положи
тельную реакцию на фосфор).

Верхнекаменноугольные известняки согласно залегают на среднека
менноугольных, от которых их не всегда просто отличить. Как правило, 
известняки среднего карбона бывают более толстослоистыми, местами 
сильно доломитистыми, и содержат обильные органогенные остатки; кро
ме того, в них присутствуют более крупные кремневые конкреции. Однако 
там, где все эти признаки выражены неярко, точное проведение границы 
между верхним и средним карбоном затруднено. Известняковая толща 
верхнего карбона имеет непостоянную мощность, иногда она несколько 
превышает 40 м, но чаще равна 20—25 м. Характерно, что местами извест
няки не образуют сплошной толщи, присутствуя в виде небольших пла
стов и пачек среди кремнисто-аргиллитовых отложений, аналогичных 
тем, что слагают верхнюю часть отдела.

К р е м н и с т о - а р г и л л и т о в а я  т о л щ а  образована тем
ными, почти черными, очень твердыми микрослоистыми битуминозными 
аргиллитами, содержащими тонкие прослои черных, зеленоватых и крас
новатых микрослоистых силицитов, глинистых доломитов и реже тонко
зернистых известняков с раковинным и растительным шламом, а также 
спикулами губок. Как в аргиллитах, так и доломитах часто наблюдаются 
остатки радиолярий, а силициты нередко переполнены ими. Все породы 
этой толщи в той или иной степени битуминозны и часто обогащены пири
том. В аргиллитах попадаются микроскопические расплывчатые фосфори
товые стяжения, а в некоторых пачках присутствуют многочисленные 
небольшие (от 1 до 4 см) округлые конкреции фосфоритов (табл. XXVIII, 
2, 3, 4). В последних иногда много остатков радиолярий, у которых в отли
чие от других пород часто прекрасно сохраняются длинные тонкие иглы. 
Кремнистые и карбонатные породы образуют обычно тонкие прослойки 
среди аргиллитов, но местами встречаются значительные (до 1,5 м) 
доломитовые пласты. Мощность глинисто-кремнистой толщи, по данным 
Д. Л. Степанова, обычно равна 25—35 м, достигая иногда 50 м. В более
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южных районах она иногда равна 60—65 м, возрастая на левобережье 
р. Белой до 115 м.

Мощность всего верхнего карбона в Горной Башкирии изменяется 
в пределах приблизительно от 40—50 м до 140 м.

Плохая обнаженность верхнекаменноугольных отложений и слабая 
их палеонтологическая охарактеризованность не позволяют расчленить 
разрез на горизонты и ярусы, а также затрудняют четкое проведение ниж
ней границы отдела. Напомним, что возраст рассмотренной выше извест
няковой толщи верхнего карбона до сих пор не совсем ясен и трактуется 
разными исследователями по-разному. Г. И. Теодорович (1935, 19362) от
носит к верхнему карбону не только известняки, содержащие «гороховид
ные включения», но и пачку нижележащих карбонатных пород, в которых 
хотя и отсутствуют форамини<|еры верхнего карбона, но брахиоподы 
имеют уже верхнекаменноугольный облик; все эти известняки он выделяет 
как зилимские слои. Д. Л. Степанов (1941) относит к верхнему карбону 
только верхнюю часть зилимских слоев Г. И. Теодоровича —«известняки 
с гороховидными кремнистыми конкрециями» и объединяет их вместе 
с вышележащей кремнисто-аргиллитовой толщей в ташлинскую свиту. 
Д. М. Раузер-Черноусова считает эти известняки еще среднекаменноуголь
ными. Такой разнобой в определении возраста известняковой пачки, за
легающей между палеонтологически охарактеризованными среднекамен
ноугольными известняками и отложениями, в которых присутствуют 
верхнекаменноугольные фораминиферы, объясняется отсутствием палеон
тологических остатков, позволяющих точно установить стратиграфическое 
положение слоев. Поэтому в настоящее время отнесение их к среднему или 
верхнему карбону — дело довольно произвольное. Некоторые косвенные 
данные могут указывать скорее на их верхнекаменноугольный возраст, 
хотя, конечно, эти данные не являются решающими. Мы видели, что раз
рез среднего карбона в Урало-Икской зоне заканчивается пелитоморфными 
золотогорскими известняками весьма похожими на «известняки с горохом 
видными конкрециями». Такие же известняки развиты и в нижней части 
золотогорской свиты. На р. М. Ике золотогорская свита замещается тол
щей органогенных известняков и доломитов с кремнями. Трудно допу
стить, что в то время как все золотогорские известняки перешли в органо
генные разности, только самая верхняя их пачка, в которой, кстати ска
зать, на юге чаще встречаются прослои органогенных пород, сохранила 
в северной зоне пелитоморфнос строение. В то же время мы видели, что 
абзановский горизонт на юге резко отличается по составу пород от зианчу- 
ринского, в котором на севере Сакмарско-Икской зоны появляется боль
шое количество черных битуминозных аргиллитов и силицитов. По облику 
пород зианчуринский горизонт и оренбургский ярус несколько сходны 
с кремнисто-аргиллитовой толщей верхнего карбона депрессионной зоны, 
и мы можем предположить, что они синхроничны. Такое сопоставление 
подтверждается и палеонтологическими находками: в кремнисто-аргилли
товой толще попадаются прослои органогенных известняков с фораминифе- 
рами жигулевского и оренбургского ярусов. Но если считать кремнисто
аргиллитовую толщу зианчуринско-оренбургской, то известняки, содер
жащие прослои с гороховидными включениями, следует сопоставлять 
с абзановским горизонтом.

Несколько западнее, где верхнекаменноугольные породы погружены 
на большую глубину, близ д. Салихово и на Кинзебулатовском нефтяном 
месторождении, разрез верхнего карбона становится более карбонатным. 
Здесь в нем выделяются, по данпым Сулейманова, тритицитовые слои 
(22—46 м), представленные доломитами и доломитистыми известняками, 
и псевдофузулиновые (20—56 м), выраженные темными мергелями и аргил
литами с глауконитом, в верхней части содержащие брекчиевидные про
слои.
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Еще северо-западнее, на Орловском разведочном участке, верхний 
карбон имеет следующее строение.

Жигулевский ярус (тритицитовые слои):
1. Известняки зеленовато-серые, глинистые, тонкозернистые, с

прослойками темных аргиллитов. Местами в известняках присутствует 
небольшое количество раковинного шлама и косточек рыб; иногда обилен 
глауконит. Породы битуминозны и сильно пиритизированы. Вверху тон
кий прослой известняка с криноидеями.............................................................. 12,7 м

2. Известняк буроватый, тонкозернистый, в некоторых прослоях
глинистый, битуминозный, неравномерно окремнелый. В окремнелых 
участках обильны остатки фузулинид и криноидей....................................  0,8 м

3. Чередование известняков буровато-серых, мелкодетритовых и из
вестняков темных глинистых, микрослоистых, пиритизированных. Обе 
породы переслаиваются очень неправильно и обрывки одной из них 
внедряются в другую (оползание)......................................................................  0,6 м

Мощность жигулевских отложений 14 м. 

Оренбургский ярус (псевдофузулиновые слои):
4. Мергели буроватые и черные, плитчатые, с резким сероводород

ным запахом. В породе присутствуют небольшое количество мелкого ра
ковинного шлама, разложившийся гелефицированный растительный де
трит и пирит ..........................................................................................................  2,5 м

5. Известняк черный, микрозернистый, доломитистый, битуминоз
ный, с обильным пиритом. В породе редко рассеян мелкий раковинный
д е т р и т ........................................................................................................................  0,5 м

6. Известняк темно-серый, микрозернистый, окремнелый. Вверху
конкреции к р е м н я .................................................................................................. 0,9 м

7. Известняки, как в слое 2 .......................................................................... 1,5 м
8. Известняк серый, микрозернистый, с раковистым изломом. Мел

кие включения пирита............................................................................................. 0 , 6 м
9. Известняк темный, глинистый, с мелкими включениями пирита.

Изредка попадаются членики криноидей и мелкие раковины брахиопод 1,8 м
Мощность яруса 7,8 м, а всего верхнего карбона 22 м.
Западнее зоны распространения осадков депрессионного типа верхне

каменноугольные отложения приобретают иной облик и выделяются как 
отложения шиханского или ашинского типа. Для характеристики этих от
ложений ниже приводится разрез, составленный по данным бурения близ 
горы Тра-тау.

Жигулевский ярус:
1. Известняки органогенные, полидетритовые, нередко доломитистые,

иногда окремнелые, с обильными спикулами губок и остатками радиоля
рий. Встречаются прослойки микрослоистого мёр геля, обогащенного ор
ганическим вещ еством...........................................................................................  30,0 м

2. Доломиты светлые и буроватые, тонкозернистые, в некоторых
прослоях пористые от растворения органогенных остатков. Изредка встре
чаются тонкие прослои аргиллитов и кремневые кон крец и и ....................  40,0 м

Мощность яруса около 70 м.

Оренбургский ярус:
3. Известняки и доломиты бурые и черные, обычно глинистые, микро- и 

тонкозернистые, с небольшим количеством раковинного шлама. Встре
чаются прослои более грубых полидетритовых известняков, а также 
прослои глинистых спонголитов. Внизу пачки присутствует глауконит;
много п и р и т а ............................................................................................................ 10—28 м

4. Известняки светло-серые, местами доломитистые, органогенные — 
шламовые и детритовые, преимущественно криноидно-брахиоподовые и 
мшанковые. В некоторых скважинах попадаются тонкие прослойки 
аргиллита и конкреции черного спонголита................................................  15—8 м
12 Труды ГИН, в. 37



Мощность оренбургского яруса 25—35 м, а всего верхнего карбона 
приблизительно 100 м. В других участках этой зоны мощность последнего 
иногда увеличивается до 200 м.

Общая х а р а к т ер и ст и к а  
верхнекамеппоуголъных отлож ений

Приведенные выше конкретные разрезы позволяют дать общую харак
теристику отдела и выявить наиболее существенные особенности измене
ния его осадков.

Прежде всего обращает на себя внимание закономерное и постепенное 
изменение отложений с юго-востока на северо-запад, позволяющее выде
лить здесь разрезы разных типов или разных фациальных зон. Изменение 
это проявляется далеко не одинаково в различных стратиграфических 
подразделениях; мы видим, что абзановские и оренбургские отложения 
значительно более постоянны, чем зианчуринские, состав и мощность 
которых претерпевают существенные и иногда очень резкие изменения.

А б з а н о в с к и й  г о р и з о н т  на огромной территории от 
р. Табантала до р. Ика представлен чередованием зеленых аргиллитов 
и плитчатых, мелко-, средне- и, редко, грубозернистых песчаников, об
разующих бесконечное количество мелких флишевых многослоев. В Алим
бетской и Урало-Сакмарской зонах в основании последних иногда наблю
даются тонкие прослои песчаных органогенно-обломочных известняков. 
Спорадически здесь же встречаются небольшие горизонты оползней. 
Грубозернистые породы имеют в абзановском горизонте незначительное 
развитие; только в некоторых разрезах появляются грубые песчаники, 
а также небольшие прослои конгломератов и гравелитов. К северу абзанов
ские отложения, сохраняя в общем тот же состав, становятся более гли
нистыми и в них еще реже попадаются органогенные прослои, уступаю
щие место тонкозернистым алевритистым и песчаным известнякам. Места
ми среди абзановских пород появляются небольшие пласты зеленых сили- 
цитов, представляющих скорее всего измененные пеплы. Чаще они наблю
даются в Сакмарско-Икской зоне, но известны и на юге, например в бас
сейне р. Айтуарки.

Вероятно, вследствие специфического состава абзановских отложений 
{преобладание тонкозернистых пород) в них мало органических остатков 
и поэтому палеонтологически они охарактеризованы хуже, чем остальные 
стратиграфические подразделения верхнего карбона. Чаще других здесь 
встречаются остатки фузулинид, указывающие на принадлежность вме
щающих пород к протритицитовой зоне и зоне с Triticites montiparus.

Мощность абзановских отложений меняется от 26 до 460 м. Измене
ние мощностей здесь не имеет отчетливо выраженной закономерной на
правленности, и приблизительно одинаковые их значения мы наблюдаем 
в различных зонах. Однако, если исключить из рассмотрения разрез по 
р. Айтуарке, где внизу горизонта появляются мощные грубые породы, то 
можно сказать, что в Алимбетской зоне абзановские осадки менее мощные, 
чем по рекам Сакмаре, Бужану и Ассели. Некоторое влияние на изме
нение мощностей имеют вторичные причины. Как уже указывалось, 
местами (например по р. Чумазе) верхи горизонта были уничтожены во 
время формирования зианчуринских брекчий. Кроме того напомним, что 
на значительной территории Алимбетской зоны абзановские отложения 
отсутствуют, как и другие верхнекаменноугольные слои.

Севернее р. Белой абзановский горизонт резко меняется, переходя 
в небольшую (20—40 м) толщу плитчатых пелитоморфных известняков.

З и а н ч у р и н с к и й  г о р и з о н т ,  в отличие от абзановского, 
имеет изменчивый и разнообразный состав. В нем широко распространены



такие необычные образования, как мощные подводно-оползневые горизон
ты или саплаякские глыбовые конгломерато-брекчии — свидетели круп
ных событий в жизни прогиба и смежных поднятий.

На значительной части Алимбетской зоны (Киинский участок) зианчу- 
ринские слои, как и абзановские, отсутствуют. Там же, где они распростра
нены (Шолаксайский и Айтуарский участки), основной фон их разрезов 
образован зеленоватыми песчано-аргиллитовыми флишевыми отложения
ми, среди которых в некоторых пачках много прослоев песчаных органо
генно-обломочных известняков, образующих первый элемент флишевых 
многослоев. В верху и в низу разреза местами присутствуют горизонты 
подводных оползней, которые иногда замещаются грубозернистыми пес
чаниками, гравелитами и конгломератами, с большим количеством извест
няковых валунов и крупных глыб. Особенно выдержанной и мощной 
является песчано-конгломератовая толща, развитая в низу горизонта, 
которая прослеживается в большинстве разрезов (см. рис. 9) и местами 
(р. Акшат) достигает 250 м. Конгломераты и гравелиты в верху горизонта 
имеют небольшую мощность и распространены лишь в наиболее восточ
ных районах; часто в верхней части разреза присутствуют довольно мощ
ные пласты органогенно-обломочных известняков. Мощность зианчурин- 
ских пород в пределах Алимбетской зоны изменяется от 500 до 750 м, редко 
снижаясь до 280 м.

Зианчуринские отложения урало-сакмарского типа представлены 
частым чередованием песчаников и аргиллитов, среди которых развиты 
прослои органогенных известняков и тонкозернистых доломитов (доло- 
митистый флиш). В нижней части и в кровле горизонта прослеживаются 
оползневые глинисто-глыбовые брекчии, самая мощная из которых — 
канчеровская — залегает в основании разреза и достигает 100—150 м. 
Эта брекчия прослеживается на 10 км в широтном направлении и на 30 км 
в меридиональном. К югу она быстро уменьшается в мощности, и на пра
вобережье р. Урала низы горизонта представлены уже песчано-глинисты
ми отложениями с небольшим оползневым слоем в основании.

К востоку канчеровская брекчия также сначала уменьшается в мощ
ности, а затем исчезает, замещаясь песчано-конгломератовой толщен. 
Следует отметить, что одновременно с уменьшением мощности брекчии, 
несколько выше ее, в разрезе появляются конгломераты; иначе говоря, 
переход мощных брекчий к сплошным конгломератам происходит не путем 
простого замещения одной породы другой, а путем разнонаправленною 
выклинивания различных пород. Мощность зианчуринского горизонта 
в Урало-Сакмарской зоне достигает 400—475 м, т. е. она меньше мощно
сти, обычной для Алимбетской зоны.

В Сакмарско-Икской зоне основной фон зианчуринских разрезов обра
зуют песчано-аргиллитовые осадки с тонкими прослоями доломитов и орга
ногенно-обломочных известняков. Местами, главным образом на юго-во
стоке (см. разрез по р. Бужан), в разрезах наблюдаются довольно мощные 
песчаные пачки, но обычно весь разрез образован преимущественно гли
нистыми осадками. В северном направлении роль последних возрастает 
и вместе с тем меняется их облик: вместо зеленых аргиллитов начинают 
преобладать темные битуминозные аргиллиты, среди которых появляются 
тонкие прослои темных же силицитов. Кроме указанных постепенных и 
закономерных изменений, зианчуринский горизонт испытывает в меридио
нальном направлении быстрые и резкие изменения, связанные с появле
нием весьма своеобразных карбонатных пород. Это позволяет выделить 
в пределах зоны несколько участков.

Южный участок характеризуется развитием в верху горизонта до
вольно мощных пластов и пачек обломочных и органогенно-детритовых 
известняков, появление которых было отмечено В. Е. Руженцевым (1950)г
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выделившим здесь ивановский подтип разреза. Этот участок можно имено
вать Ивановским. Он прослеживается от р. Касмарки на севере до р. Ура
ла на юге, на востоке же граничит с рассмотренной выше Урало-Сакмар- 
ск<?й зоной. Осадки ивановского типа, вероятно, простираются и к югу 
от р. Урала, судя по тому, что в ядре одной из западных Зауральских 
складок (Новоуральской) развиты известняки ивановской фации, относя
щиеся к верхам зианчуринского горизонта.

Следующий к северу участок, Саплаякский, отличается исчезновением 
ивановских известняков и появлением мелкообломочных (бужанских) 
и крупнообломочных глыбовых (саплаякских) известняковых брекчий, 
причем последние приурочены главным образом к кровле горизонта, где 
образуют выдержанный мощный пласт или пачку, достигающую местами 
50—100 м; спорадически глыбовые брекчии появляются также в основа
нии или средней части разреза. Там, где развиты глыбовые брекчии, мощ
ность горизонта резко сокращается и столь же резко уменьшается зна
чение песчано-глинистых осадков в его составе. Саплаякский участок про
стирается от р. Касмарки до левобережья р. Б. Сюрени. На юге этого уча
стка, от р. Касмарки до р. Белгушки, распространены мелкообломочные 
бужанские брекчии, которые прослеживаются и севернее, по рекам Ассели 
и Чумазе, где они имеют, однако, ограниченное развитие и сменяются 
мощными глыбовыми брекчиями саплаякского типа. Последние просле
живаются на правобережье р. Белгушки, по рекам Ассели, Чумазе, Ак- 
берде*и Ускалыку, исчезая на левобережье р. Б. Сюрени.

Севернее разрез горизонта снова существенно меняется. Здесь он об
разован песчано-аргиллитовыми отложениями с прослоями доломитов, 
темных силицитов и редкими небольшими пластами органогенно-обломоч
ных известняков. Роль глыбовых известняковых брекчий существенно 
уменьшается, причем они присутствуют в виде одного пласта, приурочен
ного уже не к кровле, а к средней части горизонта. Участок развития рас
смотренных отложений можно назвать Сюренским, так как лучшие раз
резы горизонта известны здесь по р. М. Сюрени. Южная граница этого 
участка проходит по р. Б. Сюрени, северная же из-за плохой обнаженно
сти определена быть не может; вероятно, она лежит где-то севернее 
р. Иняка.

На междуречье Иняка и Б. Ика зианчуринские породы сильно на
рушены и разрез их неясен. Здесь прослеживается пласт глыбовых брек
чий, однако трудно определить, принадлежит ли он к средней части го
ризонта, как в пределах Сюренского участка, или к его кровле. По 
р. Б. Ику зианчуринский горизонт вновь приобретает сходство с сюренским 
разрезом, но, во-первых, здесь местами совершенно исчезают брекчии, 
а, во-вторых, верхи горизонта обогащаются песчаниками.

Таким образом, в пределах Сакмарско-Икской зоны зианчуринские 
отложения испытывают неоднократные фациальные изменения, связан
ные главным образом с появлением на различных стратиграфических 
уровнях грубых, часто глыбовых обломочных известняков. Как и со
став, мощность горизонта существенно варьирует. Наибольшей величины 
(400—500 м) она достигает в разрезах, где отсутствуют брекчии саплаяк
ского типа, а наименьшей (135 м) там, где они особенно мощные.

Палеонтологические остатки в зианчуринском горизонте много обиль
нее и разнообразнее, чем в абзановском. Встречаются они как в органо
генно-обломочных известняках и известковистых песчаниках (фузулини- 
ды), так и в доломитовых прослоях или конкрециях (цефалоподы). Кроме 
того, значительное количество остатков брахиопод, мшанок, фузулинид 
и кораллов присутствует в цементе и отторженцах оползневых брекчий. 
Списки зианчуринской фауны опубликованы (Руженцев, 1950) и поэтому
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здесь не приводятся. Отметим только, что в нижней половине горизонта 
распространены фузулиниды зоны Сз\ а в верхней — зоны Сз°.

Севернее р. Ика, как уже говорилось, состав и мощность зианчурин- 
ских отложений резко изменяются, и они переходят в маломощные кар
бонатно-кремнисто-глинистые осадки депрессионного типа.

О р е н б у р г с к и й  я р у с ,  подобно абзановскому горизонту, пред-» 
ставлен значительно более однообразным и тонкозернистым комплексом 
осадков, чем зианчуринский. Основной фон оренбургских разрезов повеют 
ду образован аргиллитами с частыми, но небольшими прослоями песча* 
ников и более редкими прослоями доломитов и органогенно-обломочных 
известняков.

Только местами среди этих отложений появляются более грубые по
роды: песчаники, гравелиты и конгломераты, а также небольшие прослои 
оползневых глинистых брекчий.

В пределах Алимбетской зоны оренбургские отложения, как и зиан- 
чуринские, развиты не повсеместно. На значительной территории в восточ
ной части зоны, от р. Шанды до р. Айтуарки, они обычно отсутствуют, так 
как были размыты в начале пермского периода и лишь кое-где сохрани-* 
лись в виде небольшой пачки песчаных и гравийных органогенно-обломоч
ных мелководных известняков, по-видимому, первоначально имевших здесь 
широкое распространение. В остальной части Алимбетской зоны оренбург
ский ярус представлен зеленоватыми или, что реже, темными аргиллита
ми, которые чередуясь с песчаниками, образуют типичный флишевый 
комплекс. На юге, по рекам Айдаралаше и Шолак-саю, среди таких отло
жений наблюдаются пачки флиша с большим количеством доломитовых 
конкреций. На севере зоны, в низовьях р. Алимбета, в оренбургском яру
се появляются грубые породы: сильно известковистые песчаники, органо
генно-обломочные песчаные и гравийные известняки, а также глыбовые 
конгломераты. Эти грубые осадки быстро замещаются к югу и западу 
песчано-глинистыми отложениями с небольшими гравелитовыми про
слоями.

Мощность яруса там, где он не размыт, достигает 600—700 м.
В Урало-Сакмарской зоне оренбургские отложения также представ

лены песчано-глинистым флишем (табл. XXXIII), среди которого, однако, 
местами много не только конкреций, но и прослоев доломита. Кроме того, 
в нижней и верхней частях разреза здесь иногда отмечается скопление 
грубых пород, образующих небольшие пачки и пласты среди песчано-гли
нистых осадков. Так, в нижней части яруса на востоке Урало-Сакмарской 
зоны наблюдаются обычно два слоя мелко- или среднегалечного полимик- 
тового конгломерата, местами с небольшими известковыми валунами. 
В тех же разрезах встречаются значительные пачки (до 40 м) грубо- и 
мелкозернистых песчаников. К западу конгломераты и мощные песчаники 
постепенно выклиниваются. В верху яруса грубых осадков меньше и пред
ставлены они гравелитами, песчаниками и глинисто-глыбовыми оползне
выми брекчиями (10 м). Эти породы выклиниваются к западу еще быстрее, 
чем нижние конгломераты и песчаники. Мощность оренбургских отложе
ний в Урало-Сакмарской зоне несколько возрастает по сравнению с более 
южной зоной, достигая 700—800 м.

В Сакмарско-Икской зоне оренбургский ярус постепенно обогащается 
в северном направлении черными битуминозными аргиллитами; в нем 
появляется все больше тонких прослоев биогенных силицитов, и отложе
ния, во всяком случае в пределах значительных толщ, утрачивают флише
вый характер. Основной фон разрезов здесь представлен, таким образом, 
песчано-аргиллитовым комплексом с прослоями доломитов, известняков 
и силицитов. На этом фоне наблюдаются местные изменения, выражающиеся 
в появлении тех или иных пород, не харатерных для всего разреза. Так,

93



на территории между реками Асселью и Б. Ином, где в кровле зианчурин- 
ского горизонта развиты мощные известняковые глыбовые брекчии, 
в нижней трети оренбургского яруса появляются многочисленные прослои 
органогенно-обломочных известняков. Некоторое обогащение разреза пос
ледними наблюдается и в бассейне р. Иняка. Местами среди тонкозернис
тых оренбургских отложений присутствуют значительные пачки (до 25 м) 
зеленых плохо сортированных граувакковых песчаников. Такие породы 
прослеживаются в бассейне М. Сюрени, где они приурочены к верхам яру
са, а также междуМ. и Б. Иком, где они связаны с нижней частью разреза. 
Мощность оренбургского яруса меняется сравнительно немного, как видно 
из приводимой ниже таблицы.

Как и зианчуринские отложения, оренбургские слои резко меняют свой 
облик к северу от р. Ика, замещаясь маломощными кремнисто-глинистыми 
слоями.

Палеонтологические остатки в оренбургском ярусе, как и в зианчу- 
ринском горизонте, представлены главным образом фузулинидами, це- 
фалоподами и радиоляриями. Первые встречаются в органогенно-обло
мочных известняках и известковистых песчаниках, вторые —преиму
щественно в доломитах или песчаниках, а третьи в доломитах и сили- 
цитах. Списки их уже были опубликованы и поэтому здесь не приводятся.

В заключение приведем таблицу мощностей горизонтов и ярусов верх
него карбона в различных пунктах изученной территории.

Т а б л и ц а  2

Мощности горизонтов и ярусов верхнего карбона
(в метрах)

Типы
разрезов

Географическое 
положение разреза

Абзанов- 
ский го
ризонт

Зианчу-
ринский

горизонт

Весь жи
гулевский 

ярус

Оренбург
ский
ярус

Весь
верхний
карбон

Б р. А йдаралаш а............... _ 700
g р. Ш олак-сай................... 265 745 1010 620 1630
Ф

' iа
р. А к ш ат ........................... — — 555 — —'
р. Алимбет (верховье) . . 360 560 920 230* 1150

Я
< р. Айтуарка . . . • . . . 440 280 720 — —

р. Алимбет (низовье) . . 260 545 805 —
овр. Ч и и л и ....................... — — — 735 —
р. Урал (Ильинка) . . . 260 475 730 — —

Урало- р. Урал (Никольское) . . — — — 820 —
сакма р- 

ский р. Сакмара ....................... 400 335—415 735-815 — —

6 р. Б у ж а н ........................... 460 500 960 600 1560
КО а р. А ссель........................... 430 415 845 700 1545
2 о рр. Акберда — Ускалык . 335 135 470 625 1095
В  £ р. М .-Сю рень ......................... — 435 — 700 —

и р. Б. И к ................................... — >350 — >500 —

й 5J 2 а ®  g  Я к
Горная Башкирия 

(по Степанову,1941). . 50-75
Я Н у
§ , «  g д. О р л о в к а .............................. — — 14 8 22
5 а и гора Т р а - т а у ......................... — — 70 25-35 -1 0 0

КС н

* Верхи пруса смыты в ннжнепермское время
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НИЖНЯЯ ПЕРМЬ
(АССЕЛЬСКИЙ, САКМАРСКИЙ И АРТИНСКИЙ ЯРУСЫ) 

Основные подразделения
Нижний отдел пермской системы Урала до недавнего времени подраз

делялся на три яруса: сакмарский, артинский и кунгурский, причем в 
первом из них выделялись два подъяруса: ассельский и собственно сак
марский. В 1954 г. было предложено придать ассельскому подъярусу 
значение яруса (Руженцев, 1954).

В настоящей работе принимается четырехъярусное деление нижней 
перми, причем рассматриваются только три нижние яруса, принадлежа
щие к одной формации. Объем указанных ярусов и их границы при
нимаются в соответствии со стратиграфической схемой В. Е. Руженцева 
(1951, 1956).

Ассельский ярус подразделяется на три свиты: сюренскую, ускалык- 
скую и курмаинскую (Руженцев, 1951), причем четко выделяются они 
лишь в северной половине района, где отложения существенно меняются 
в пределах разреза, но остаются довольно постоянными на площади.

Сакмарский ярус состоит из двух горизонтов: тастубского и стерлита- 
макского, хорошо отличающихся палеонтологически. В первом из них вы
деляются карамурунская и сарабильская свиты, а во втором — малоик- 
ская и кондуровская. Свиты эти, да и горизонты, четко прослеживаются 
только в северной части района, на юге же, где отложения фациально очень 
изменчивы и палеонтологически охарактеризованы неравномерно, выде
ление их затруднительно.

Артинский ярус делится на два подъяруса: актастинский и байген- 
джинский, отличающиеся комплексом аммоноидей (Руженцев, 1956).

Характ ерист ика разрезов
На западном склоне Южного Урала и в Приуралье нижнепермские 

морские отложения, как и каменноугольные, испытывают закономерные 
(Ьациальные изменения с востока на запад, от центрального хребта к плат
форме. Характер изменения позволяет выделить здесь несколько фациаль
ных зон, для каждой из которых свойствен свой тип разреза (Руженцев, 
1948). Зоны эти имеют различную ширину и прослеживаются, грубо го
воря, в меридиональном направлении, приблизительно параллельно ан- 
тиклинорию Урал-тау.

В настоящей работе, как уже говорилось, подробно описываются толь
ко отложения передового прогиба, представленные мощными терри- 
генными накоплениями, и лишь кратко характеризуются отложения 
западных зон.

В области распространения мощных терригенных пород нижнепермские 
осадки являются значительно более изменчивыми, чем каменноугольные, 
но изменения эти таковы, что в большинстве случаев сами по себе характе
ризуют определенную фациальную область. Поэтому там, где для камен
ноугольных отложений выделялись три типа разрезов, для нижнеперм
ских можно выделить лишь один или два.

Ассельский и сакмарский ярусы здесь представлены разрезами актю- 
бинского и урало-икского типов, отвечающих двум соответствующим фа
циальным зонам.

В Актюбинской зоне развиты почти исключительно терригенные поро
ды: конгломераты, песчаники и аргиллиты, среди которых встречаются 
редкие небольшие прослои карбонатных пород. Отличительной особенно
стью этой зоны является быстрая фациальная изменчивость осадков, 
вследствие чего они не могут быть охарактеризованы одним каким-нибудь

95



конкретным разрезом. Осадки здесь меняются не только в широтном, но, 
что особенно характерно, в меридиональном направлении. Последнее 
определяется присутствием широтных полос развития грубых, преиму
щественно конгломератовых накоплений, разделенных участками, где 
преобладают глинистые слои. Кроме быстрого изменения состава здесь 
наблюдаются большие градиенты мощностей.

Актюбинская зона простирается от наиболее южных выходов нижне
пермских пород приблизительно до р. Сакмары на севере, причем на Ура- 
ло-Сакмарском междуречье и на левобережье р. Урала она охватывает толь
ко восточную часть полосы выходов нижнепермских пород, и здесь можно, 
таким образом, проследить переход ее осадков в осадки второй, более 
западной зоны — Урало-Икской.

Последняя отличается более постоянным составом и мощностью отло
жений, среди которых почти отсутствуют конгломераты, сокращается ко
личество песчаников и возрастает роль карбонатных и кремнистых пород. 
Осадки Урало-Икской зоны прослеживаются от р. Киялы-Бурти (приток 
р. Урала) на юге до р. Белой на севере.

Севернее р. Белой наблюдается резкое изменение состава и мощности 
ассельского и сакмарского ярусов, причем меняются сначала ассельские 
и тастубские отложения и лишь затем стерлитамакские. Здесь можно вы
делить четыре зоны с различным строением разрезов: Бельскую, Селе- 
укскую, Кинзебулатовскую и Шиханскую. Ниже будет дана краткая ха
рактеристика отложений, свойственных каждой из этих зон.

Отложения артинского яруса претерпевают резкие и частые фациаль
ные изменения, несколько сходные с теми, которые указывались для ас- 
сельских и сакмарских осадков Актюбинской зоны. Как и там, здесь на
блюдается развитие широтных языковидных полос грубых обломочных 
пород, разделенных участками, где преобладают глинистые слои. Но если 
в ассельском и сакмарском веках такой фациальный план был свойствен 
только южной части района и к северу сменялся иным соотношением фа
ций, то для артинского века этот план в общих чертах сохранился для 
всего западного склона Южного Урала. Правда, южные разрезы имеют 
некоторые отличия от северных, но не столь значительные, чтобы выде
лить типовые разрезы того значения, что для карбона и двух нижних яру
сов перми. Западнее выходов артинских пород, там, где они залегают на 
значительной глубине и вскрыты бурением, состав и мощность их заметно 
меняются, что позволяет выделить здесь особые типы разрезов, отличные 
от восточных.4

Ассельский ярус
Ассельские отложения обычно согласно залегают на оренбургских, 

и граница между ними сравнительно легко устанавливается палеонтологи
чески. Кроме того, проведение ее часто облегчается различным составом 
оренбургских и ассельских отложений. Мы видели, что оренбургский 
ярус повсеместно заканчивается глинистыми осадками, ассельский же 
часто начинается грубыми слоями — конгломератами, песчаниками или 
отложениями, обогащенными органогенно-обломочными известняками. 
В южной части района, на участке от р. Кужентая до низовий р. Алимбе- 
та, ассельские слои с размывом ложатся на оренбургские, жигулевские 
или даже нижнекаменноугольные.

Ассельские породы повсюду согласно покрываются сакмарскими, при
чем граница между ними в одних местах хорошо устанавливается палеон
тологически, в других же ее приходится проводить несколько условно по 
смене тонкими глинистыми слоями грубых пород, которые почти повсе
местно на юге венчают ассельский ярус.
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Актю бинекий тип

Ассельские отложения актюбинского типа представляют собой измен
чивую серию терригенных осадков разной мощности.

Из приводимой дальше фациальной карты (см. рис. 37) видно, что поло
са развития нижнепермских пород пересекается семью широтными полоса
ми грубых отложений, между которыми развиты более тонкозернистые 
песчано-аргиллитовые осадки.

Для характеристики отложений актюбинского типа было составлено 
несколько разрезов с таким расчетом, чтобы дать представление о составе 
яруса как в пределах указанных полос, так и на их продолжении и в про
межутках между ними. Колонки составленных разрезов приведены на 
рис. 12 (разрезы 1—14).

Ниже дается краткая характеристика ассельских отложений с юга на 
север, некоторые же наиболее типичные разрезы описываются подробно.

На самом юге изученного района, по рекам Табанталу и Айдаралаше, 
ассельский ярус образован песчано-аргиллитовой толщей, причем внизу 
и вверху разрез заметно обогащен песчаниками, иногда весьма грубыми, 
содержащими большое количество органогенного детрита, раковин фузу- 
линид, а иногда и аммонитов. Фузулиниды и аммониты позволяют очень 
точно провести нижнюю границу яруса. Мощность последнего здесь равна 
320 м.

В 6 км севернее р. Айдаралаши, по р. Шолак-саю (рис. 12, разрез 3), 
ассельский ярус имеет несколько иной состав. Он также образован песча- 
но аргиллитовой толщей, обогащенной в нижней половине песчаниками и 
песчаными органогенно-обломочными известняками, но в верху его здесь 
развита 32-метровая пачка мелкогалечных конгломератов и гравелитов 
с линзами и неправильными прослоями грубозернистых песчаников. 
В песчаниках из верхней части пачки собраны ассельские фузулиниды: 
Triticites (Jigulites) altus R os., Daixina sp., Rugosofusulina moderata 
R a u s . ,  Schwagerina vulgaris S c h e r b . ,  S. vulgaris var. aschensis 
S c h  e r b . ,  Pseudofusulina sp.

В конгломератах и гравелитах встречаются валуны и глыбы (до 2 м) 
афанитовых и биогермных известняков, в которых присутствуют швагери- 
ны. Мощность яруса по р. Шолак-саю равна 265 м, т. е. несколько меньше, 
чем на р. Айдаралаше.

Конгломератовая пачка шолаксайского разреза прослеживается на за
пад, и разрез ее можно наблюдать по р. Айдаралаше близ аула Бисен-сай.

Всего в 4,5 км к северу от р. Шолак-сая, по р. Орташе ассельские отло
жения имеют существенно иной состав. Так как орташинский разрез 
весьма своеобразен и резко отличен от всех других, ниже приводится его 
послойная характеристика.

Р а з р е з  по р. Ор та ше
1. Гравелит известковистый, крупнообломочный, с примесью мелкой

гальки; много раковин фузулинид и органогенного д ет р и т а ....................  0,4 м
Определены: Daixina sokensis (R aus.), Rugosofusulina ex gr. serrata 

R a u s . ,  Pseudoschwagerinaaktjubensis R a u s Schwagerina muchomedjarovi 
S c h e r b . ,  Paraschwagerina ex gr. fusulinoides ( S c h e l l  w.), Pseudofu- 
sulina paragregara R a u s .

2. Песчаники рыхлые (видны плохо).........................................................  1.2 м
3. Песчаник известковый, синевато-серый, крепкий, мелко- и средне

зернистый, полимиктовый, с большим количеством обломков известняка 
и разнообразного органогенного детрита. Местами много фузулинид,
в том числе ш вагер и н ..........................................................................................  0,5 м

4. Аргиллитовая пачка с прослоями глинистых известняков (обнаже
на плохо) ................................................................................................................. 65,0 м

5. Песчаники серые, плохо сортированные, полимиктовые, с боль
шим количеством известковых песчинок; порода сильно известковая, с
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обильным и разнообразным органогенным детритом, вместе с которым 
встречаются раковины фузулинид, в том числе швагерин, и мелких аммо
нитов. Песчаники образуют два пласта (0,3 и 0,4 м), разделенные рыхлым
песчано-глинистым п ак ето м .................................................................................  2,0 м

Определены: Rugosofusulina cf. kargalensis (R a u s.), Pseudoschwage- 
rina aktjubensis (R a u s.), Schwagerina schamovi S c h e г b., Sch. fusifor- 
mis К г о t., Sch. cf. moelleri R a u s.

6. Аргиллиты с прослойками светлых м ер гелей ................................ 10,0 м
7. Глинистая брекчия оползневого типа с гальками и валунами (до 

30 см), состоящими преимущественно из известняков. В одном из валунов 
встречены фузулиниды оренбургского яруса: Triticites schwageriniformis 
R a u s., T. paraarcticus R a u s . ,  T. rossicus S c h e l l w . ,  Triticites
(Rauserites) stuckenbergi R a u s . ,  Daixina cf. uralica R o s . ;  в другом ва
луне собраны браХиоподы ассельского возраста: Camarophoria (?) cf. karpin- 
skii T s c h e r n . ,  Camarophoria (?) sp., N  eophricodothyris rostrata K u t . ,
Septacamera plicata K u t .

В основании брекчии развит пласт (10 см) известковистого песчани
ка с фузулинидами, в том числе ш вагеринам и............................................. 1 , 8м

8. Аргиллитовая пачка с редкими прослоями песчаников, в которых
преобладают карбонатные зе р н а .......................................................................... 50,5 м

9. Песчаник сильно известковистый, с очень большим количеством
карбонатных зерен (преобладают); попадаются раковины аммонитов . . . 0,5 м

Определены: Neopronorites schucherti (R u z h.), Artinskia sp., Agathice- 
ras uralicum (К а г p.), Eoasianites sp.

10. Глинистая пачка с прослоями мелкозернистых песчаников и але
вролитов, содержащих обильные карбонатные зерна; в алевролитах много 
растительного шлама, а в песчаниках попадаются редкие мелкие аммо
ниты ............................................................................................................................ 17,0 м

11. Песчаник очень сильно известковистый, грубозернистый с обиль
ными карбонатными зернами и органогенным детритом, косослоистый, в 
основании с гравием и г а л ь к о й .................................................... .... . . . . 0,5 м

Мощность ассельского яруса 150 м.
Орташинский разрез, как видно из описания, отличается от шолаксай- 

ского малой мощностью и тонкозернистым составом отложений, хотя вни
зу, в средней части и в верху разреза наблюдаются прослои песчаников, 
достигающие 0,5—2 м. Интересно присутствие оползневого горизонта 
в середине орташинского разреза, так как оползневые явления, столь 
широко распространенные в карбоне, в ассельском ярусе исключительно 
редки.

Севернее, в верхнем течении р. Актасты, в верху яруса снова появля
ются грубые осадки — конгломераты, гравелиты и песчаники. К западу 
они быстро выклиниваются, и по р. Жаман-Каргале, на крыльях Белогор
ской антиклинали, ассельский ярус образован мощной песчано-аргил
литовой толщей, в которой изредка попадаются тонкие прослои и конкре
ции серых микрозернистых глинистых известняков (см. фиг. 12, разрезы 
5 и 6). В этой глинистой толще наблюдаются отдельные мощные пласты 
грубых песчаников, иногда с гравием и галькой, а также небольшие пачки, 
обогащенные песчаниками; в восточном разрезе присутствуют даже неболь
шие пласты мелкогалечных конгломератов. Грубые породы сосредоточены 
преимущественно в нижней половине яруса и в верху его. В восточном 
разрезе грубых прослоев несколько больше, чем в западном. Мощность 
яруса на восточном крыле Белогорской складки равна 640 м, а на запад
ном 875 м.

Севернее, в верховьях рек М. и Б. Шанды, ассельские отложения транс
грессивно налегают либо на известняки нижнего карбона, либо на мало
мощные гравийные оренбургские известняки. Здесь ассельский ярус 
представлен мощной песчано-глинистой толщей с многочисленными про
слоями песчаных и гравийных органогенно-детритовых известняков; в по
следних много фораминифер, в том числе швагерин. Между реками Шанды 
и Жаксы-Каргалы в ассельском ярусе появляется большое количество 
гравелитов и грубозернистых известковистых песчаников. Далее к северу
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количество грубых пород в разрезе снова сокращается, но по рекам Жаксы- 
Каргале и Домбару мы опять вступаем в полосу развития грубых накоп
лений, причем значительно более грубых, чем те, что встречались южнее. 
Для характеристики этих отложений ниже приводится схематичное опи
сание разреза.

Р а з р е з  по р. Д о м б а р у .

Разрез составлялся по левобережью р. Домбара в его нижнем течении. 
На размытых породах нижнего карбона, представленных известняками 
и силицитами, или отделяясь от них пачкой слоистых песчаных и гравий
ных известняков и известковых гравелитов оренбургского яруса, залегают 
следующие породы.

1. Глыбовый горизонт, состоящий из валунов и мелких глыб раз
нообразных известняков: белых и серых, массивных—биогермных и слоис
тых — органогенно-обломочных с примесью гравия и песка, очень похожих 
на развитые ниже верхнекаменноугольные породы. Встречаются конгло- 
мератовые валуны и глыбки сильно измененных серых, буроватых и розо
вых пористых пород, со структурой обломочных известняков; микроско
пическое изучение показало, что они представляют собой фосфорит, возник
ший, вероятно, в результате замещения фосфатным веществом известняка.
Обломки окатаны очень слабо и многие из них представляют собой куски 
пластов. Состав цемента неясен, но, судя по высыпкам, это известковые 
гравелиты и мелкогалечные конгломераты. К северу глыбовый горизонт
резко сокращается в мощ ности............................................................................ 228,0 м

2. Мелкогалечные конгломераты с большим количеством валунов и 
глыб очень разнообразных известняков. В глыбах встречаются фузулини- 
ды, относящиеся, по мнению С. Е. Розовской, к нижней части ассель- 
ского яруса. В одной из глыб обнаружены: Daixina cf. ruzhencevi R о s. и 
Pseudofusulina anderssoni ( S c h e l l  w.) а в другой — Triticites (Rauseri- 
tes) cf. communis R о s., Daixina rara R о s., Pseudofusulina aff. conspecta 
S c h a m .  et S c h e r b .  Кроме того, здесь встречен коралловый валун
(Syringopora parallela F i s h . ) .............................................................................. 10,0 м

3. Песчаники грубозернистые...................................................................... 45,0 м
4. Глыбовый горизонт, в котором преобладают глыбы слоистых гра

вийных известняков...............................................................................................  13,0 м
5. Известняки органогенно-обломочные, с большим количеством мел

кой кремнистой и известняковой гальки .............................................................  8,0 м
6. Перерыв в обнажении................................................................................ 20,0 м
7. Валунный конгломерат; встречены колонии Syringopora parallela

F i s h ,  и S . ramulosa G o l d f .........................................................................  5,0 м
8. Песчаники мелкозернистые, возможно с прослоями глин . . . .  27,0 м
9. Известняк с гравием и мелкой г а л ь к о й ............................  3,0 м
10. Песчано-аргиллитовая пачка, вверху с прослоями известковых

гравели тов ......................... ' ......................................................................................  54 м
11. Гравелиты с редко рассеянными глыбами разнообразных изве

стняков .........................................................................   2,0 м
12. Перерыв в обнажении.............................................................................  16,0 м
13. Гравелиты массивные, сильно известковистые, местами с приме- 

месыо гальки, иногда образующей прослои мелко- и среднегалечных кон
гломератов. В низу и в верху пачки в гравелитах много валунов и глыб 
(до 2,5 м) разнообразных известняков; попадаются валуны (10—40 см)
белого кварца и темных кремнистых п о р о д ....................................................  43,0 м

14. Рыхлая песчано-аргиллитовая пачка (обнажена плохо) . . . .  91,0 м
15. Гравелиты с неправильными прослоями и линзами мелкогалечных 

полимиктовых конгломератов и грубозернистых песчаников. Гравелиты
буроватые, полимиктовые, плохо сортированные, песчаные, часто с при
месью мелкой гальки. Характерной особенностью толщи является обилие 
неравномерно рассеянных валунов и глыб. Глыбы и валуны состоят чаще 
всего из различных известняков: как слоистых, органогенно-детритовых 
с примесью песка и гравия, так и чистых массивных, биогермных, иногда 
брахиоподовых. В некоторых горизонтах, кроме того, много крупных ва
лунов кварца, яшм и различных изверженных пород. Валуны и глыбы ме
стами рассеяны редко, а местами их очень много. Величина глыб достигает 
1,5—2 м, но встречаются глыбы до 7 м в поперечнике. Из глыб собраны



фузулиниды и брахиоподы, указывающие на верхнекаменноугольный 
и нижнепермский (ассельский) возраст п о р о д ............................................  363,0 м

16. Конгломерат полимиктовый, несортированный, состоящий из 
смеси мелкой и крупной гальки. Как и для нижележащих пород, харак
терно обилие валунов и глыб (табл. VIII, 3). Кроме того, местами пора
жает обилие колониальных кораллов, мелкие валуны которых буквально 
переполняют слой. Отсюда определены: Cystophora sp.t Wentzelella socialis 
(М a n s и у), W. sp., Protowentzelella s p Lonsdaleiastraea densireticulata 
D o br . ,  L. cargalensis D о b r., L. sp .> Protolonsdaleiastraea atbassarica 
G o r s k . ,  Timania sp.

В глыбе слоистого известняка встречены фузулиниды: Pseudofusulina 
paradoxa S c h .  e t  Sc  h e r  b., P. rhomboides S c h .  e t  S c h e r b .  и 
Schwagerina ex gr. sphaerica S c h e r b .  Из глыб массивных биогермных 
известняков собраны брахиоподы, среди которых встречаются как верх
некаменноугольные, так и нижнепермские формы: Lirioproductus сога 
d ’Orb. (s.lato ),L. pseudoprattenianus S e m i c  h., Cankrinella koninckiana 
K e y s . ,  Echinoconchus cf. neopunctatus L i c h., Avonia tuberculata Mo-  
e l l . ,  Dictyoclostus cf. noinskii Ge r . ,  D. cf. moelleri S t u c k . ,  D. praeu- 
ralicus S t e p . ,  Marginifera tartarica T s c  h e r n . ,  Teguliferina cf. defor- 
mis S c  h e l l  w., Antiquatonia (?) sp. Wellerella (?) aff. granum 
T s c  h e r n . ,  Camaraphoria parvula T s c h e r n., C. ex gr. mutabilis 
T s c  h e r n . ,  Brachyterina (?) sp., Spirifer cf. sterlitamakensis Ge r . ,
Choristites ex gr. ussensis S t u c k . ,  N eophricodothyris rostrata K u t . ,
Martiniopsis orientalis T s c  h e r n . ,  Punctospirifer subcristatus S t e p . ,
P. ex gr. cristatus S c h 1 о t h ............................................................................. 23,0 м

Мощность ассельского яруса 950 м.
Всего в 15 км западнее места, где составлялся предыдущий разрез, на 

правом берегу р. Жаксы-Каргалы, можно наблюдать существенно иное 
строение ассельского яруса. Количество грубых пород здесь чрезвычайно 
резко сокращается и вместо сплошных грубонаслоенных серий валунно
глыбовых конгломератов и гравелитов можно наблюдать правильно на
слоенные песчано-глинистые отложения с небольшими пластами конгло
мератов и пачками песчаников (рис. 12, разрез 8). Ниже приводится опи
сание разреза по р. Жаксы-Каргале.

Р а з р е з  по р . Жа к с ы - К а р г а л е
1. Песчаники голубовато-серые, различной зернистости, полимикто-

вые, с большим количеством известняковых зерен; местами много органо
генного детрита и раковин ш вагери н ............................................................  3,0 м

2. Песчано-аргиллитовая п а ч к а .................................................................  52,0 м
3. Песчаники грубозернистые с прослоями гравели тов....................  3,5 м
4. Песчано-аргиллитовая п ач ка ........................................................... .... . 6,0 м
5. Гравелит в основании слоя грубый, с аргиллитовой галькой,

переходящий кверху в грубозернистый п есч ан и к ........................................  0,5 м
6. Песчаник р ы х л ы й .....................................................................................  0,8 м
7. Гравелит зеленоватый, песчаный, известковый, полимиктовый,

с большим количеством известковых зерен и органогенного детрита. Ме
стами много крупных фузулинид, в том числе ш вагер и н ............................  0,5 м

8. Песчано-аргиллитовая пачка; слои песчаников иногда достигают
35 с м ..........................................................................................................................  26,5 м

9. Песчаники мелко-и среднезернистые, известковистые, толстоплит
чатые, местами с растительным детритом. В некоторых прослоях много 
глинистых и известняковых г а л е к .......................................................................  3,0 м

10. Гравелит крупнообломочный с мелкой г а л ь к о й ............................  3,5 м
11. Аргиллиты зеленоватые, алевритистые, с прослоями средне- и

грубозернистых песчаников.......................................................................................  12,0 м
12. Песчаники голубовато-серые, очбнь плохо сортированные, ме

стами с гравием, причем среди последнего особенно много известняковых 
обломков. Песчаники толстослоистые с шаровой отдельностью................  15,5 м

13. Гравелит некрепкий, с примесью мелкой гальки и редкими 
известняковыми валунами. Встречаются кораллы (Wentzelella pseudoele-
gans D о b г . ) ............................................... ............................................................  2,0 м

14. Песчаники грубо- и среднезернистые, то крепкие, массивные, а то 
более рыхлые, неправильно-плитчатые. В грубых разностях довольпо
много оргапогенного детрита и мергельных г а л ек ......................................... 9,0 м
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15. Песчано-аргиллитовая пачка; песчаники различной зернисто
сти, плитчатые, с гиероглифами ..........................................................................

16. Песчаники грубозернистые, массивные, иногда содержащие при
месь гравия и крупные (до 10 см) гальки м е р ге л я ........................................

17. Песчано-аргиллитовая пачка; песчаники различной зернистости,
плитчатые, с гиероглифами. Изредка встречаются прослои гравелита с 
мелкой и средней галькой ..................................................................................

18. Известняк серый, крепкий, с примесью полимиктового песка и
мелкого гравия, среди которого много известняковых зерен. Обилен ор
ганогенный детрит. Вверху появляется мелкая г а л ь к а ............................

19. Конгломерат, состоящий из мелкой и средней гальки; встре
чаются валуны известняка.....................................................................................

20. Песчано-аргиллитовая пачка. Песчаники различной зернисто
сти, иногда с большим количеством органогенного детрита и раковин фу- 
зулинид, среди которых наблюдаются швагерины. В глинах встречаются 
конкреции м ергелей .............................................................................................

21. Гравелит мелкообломочный с раковинами ш вагер и н ................
22. Мелкогалечный конгломерат с гравием..............................................
23. Песчано-аргиллитовая пачка. Песчаники плитчатые, иногда с

примесью г р а в и я ....................................................................................................
24. Конгломерат с валунами (до 0,5 м) разнообразных известняков.

В цементе встречаются фузулиниды и м ш ан к и ............................................
Определены: фузулиниды — Rugosojusulina devexa R a u s., Pseu- 

doschwagerina uddeni B e e d e  et K n i k e r ,  P. primigena R a u s. 
и мшанки — Cyclotrypa sp., G. longacella N i k .

25. Песчано-аргиллитовая пачка; песчаники различной зернисто
сти; в грубых разностях много фузулинид, среди которых встречаются 
ш вагерины ................................................................................................................

26. Песчаники средне-и грубозернистые, массивные...........................
27. Песчано-аргиллитовая пачка (видна плохо). Попадаются плоские

конкреции серого м ергеля.....................................................................................
28. Песчаники грубо- и среднезернистые, известковистые, внизу с про

слоями гравелитов, в которых встречаются фузулиниды, в том числе 
ш вагери н ы ....................................................... ........................................................

29. То же, что в слое 25; в грубых песчаниках много швагерин . . .

23,0 м

3.5 м

115,0 м

3.0 м

1.0 м

45.0 м
1.0 м
2.0 м

67.0 м

20.0 м

17.0 м 
2,5 м

33.0 м

3,0 м 
78,0 м

Мощность всего ассельского яруса приблизительно 550 м.
Сравнение двух приведенных разрезов показывает, как быстро грубей

шие накопления Домбарского участка замещаются песчано-аргиллито
выми, правильно наслоенными отложениями, среди которых сохраняются 
лишь редкие небольшие (1—2 м) пласты конгломератов и гравелитов. 
Единственная конгломератовая пачка, развитая в верхней половине яру
са, достигает 20 м, и это все, что осталось от сплошной 380-метровой гра- 
велитово-конгломератовой толщи. Интересно также отметить, что в ука
занной конгломератовой пачке рассеяны известняковые валуны, макси
мальные размеры которых равны 0,5 м. В то же время в Домбарском раз
резе мы видели глыбы, достигающие в поперечнике 7 м.

К северу от Домбарского участка развиты песчано-аргиллитовые отло
жения, образующие 10-километровую широтную полосу. В северной ча
сти Новопокровской мульды опять появляется большое количество грубо
го материала. На северо-востоке мульды развиты мощные конгломераты 
и гравелиты, которые к западу постепенно выклиниваются, замещаясь 
песчано-аргиллитовыми отложениями, слагающими значительную часть 
синтасского разреза (рис. 12, разрез 9).

Севернее р. Синтаса наблюдается узкая полоса, в пределах которой 
ассельский ярус образован в основном песчано-глинистыми осадками. За 
ней, на Киинско-Алимбетском участке, ярус снова обогащается грубооб
ломочными породами. Для этого участка ниже приводятся два разреза, по 
рекам Кие и Алимбету (рис. 12, разрезы 10 и 11).

Р а з р е з  по р . К ие
Разрез составлялся на правом берегу р. Кии в ее верхнем течении, где 

ассельские породы налегают на глинисто-кремнистую толщу намюра.
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1. Конгломерат плохо сортированный, мелко-и среднегалечный, с 
известняковыми валунами и глыбами, достигающими 1,5 м. Известняки 
обычно светлые, массивные, биогермные, реже толстослоистые с песком
и гр ав и ем ..................................................................................................................  11,0 м

2. Гравелиты известковистые, местами с мелкой галькой; в цементе 
много крупных раковин фузулинид, среди которых определены: Triticites 
(Jigulites) altus R о s., T. (Rauserites) contractus S c h e 1 1 w., Daixina 
cf. sokensis R a u s., D. baftuganensis R a u s., Pseudofusulina tscherny-
shewi S c h e l l  w....................................................................................................... 43,0 м

3. Конгломераты мелко-, средне-и крупногалечные...........................  27,0 м
4. Конгломерат с большим количеством известковых валунов и глыб;

последние достигают 3,5 м в поперечнике....................................................  15,0 м
5. Гравелиты с линзами конгломератов и песчаников........................  4,0 м
6. Конгломерат с небольшими валунами.................................................. 3,5 м
7. Гравелиты известковистые, с линзами конгломератов и прослоя

ми известковистых песчаников, содержащих органогенный детрит. В це
менте гравелитов местами много фузулинид, среди которых определены:
Triticites sp. и Daixina sp......................................................................................... 36,0 м

8. Конгломераты с валунами и глыбами из разнообразных известня
ков. Среди последних много как массивных биогермных разностей, таки
слоистых песчаных, полидетритовых. В конгломератах развиты линзы 
гравелитов и песчаников, причем в последних иногда встречаются фузули- 
ниды оренбургского возраста: Triticites (Jigulites) intermedius R о s.,
Daixina sp., Pseudo fusulina ex gr. tschernyshewi S c h e l l  w........................  92,0 м

9. Песчано-гравелитовая п ач к а ..................................................................  81,0 м
10. Песчаники серые, крепкие, средне- и грубозернистые, известкови

стые, полимиктовые, с известняковыми зернами и органогенным детритом. 
Местами в песчаниках наблюдается примесь гравия и мелкой гальки. Мно
го валунов и глыб, среди которых преобладают известняковые, но встре
чаются также валуны песчаников и изверженных пород. Многие валуны
довольно хорошо окатаны, но некоторые представляют собой неокатанные
куски пластов песчаника, толщиною в 0,5 м и длиною до 4 м ..................... 11,5 м

11. Конгломерат плохо сортированный, с гравием и небольшой при
месью крупной гальки. Обломки угловато-окатанные, имеющие разнооб
разный состав. Попадаются окатанные колонии Chaetetes. Цемент песча
ный, необильный.................................................................... ; ...........................  19,0 м

12. Пачка гравелитов и мелкогалечных конгломератов* с линзами гру
бозернистых известковистых песчаников. Встречаются известняковые 
валуны.

В обрыве р. Кии среди гравелитов можно наблюдать глыбу, длиной в 
47 м и толщиной в 7—10 м (табл. X). Простирание ее меридиональное
и падение 70° к западу, при падении всех слоев 80° к западу. Образована 
глыба толстослоистыми органогенными известняками, с прослоем валун
ного конгломерата в средней части. В глыбе присутствуют многочислен
ные ш вагери ны ........................................................................................................  64,5 м

13. Чередование мелко-и крупнообломочных известковистых граве
литов, местами содержащих обильную мелкую гальку известняков. В це
менте много органогенного детрита и раковин ф изулинид........................  11,0 м

Определены: Triticites (Jigulites) volgensis R a u s . ,  Rugosofusulina 
serrata R a u s . ,  Pseudo fusulina cf. deuleata T h. e t H a z., P. cf. anders- 
soni ( S c h e l l  w.), Schwagerina constans S c h e r b . ,  Sch. ex gr. vulgaris 
S c h e г b.

Комплекс встречных фузулинид С. Е. Розовская считает характерным 
уже для верхней половины ассельского яруса.

14. Конгломерат плохо сортированный с довольно обильным известко
вым цементом. В конгломерате много известняковых валунов и мелких 
глыб (до 1,5 м), причем некоторые из них окатаны хорошо, а другие почти 
не окатаны. В глыбе встречены ассельские брахиоподы: Pugnax (?) keiserlingi
М о е 1 1., Brachyterina rectangula К u t., Neophricodothyris rostrata
K u t ........................................................................................................................  100 м

15. To же, но с прослоями и линзами гравелитов и грубозернистых
песчаников......................................................................................................................  95,0 м

16. Перерыв в обнажении, соответствующий по м ощ ности................  26,0 м
17. Конгломераты с линзами гравелитов и песчаников. Довольно

много валунов, среди которых преобладают валуны из песчаных и гра
вийных известняков.....................................................................................................  18,0 м

18. Песчаники буровато-серые, крепкие, мелкозернистые, известко
вистые (обнажены п лохо)............................................................................................  19,0 м

19. Конгломерат с известняковыми валунами, среди которых много 
песчаных и гравийных разностей. В одном из валунов встречены фузулини-
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ды: Pseudoschwagerina muongthensis (D е р  г.), Pseudofusulina uralica 
( K r o  t.) var. parva В e 1., P. rhomboides S c h a m. et S c h e r b . ,  P. 
lutuginiformis R a u s. С. E. Розовская относит данный комплекс к сред
ней или верхней части ассельского я р у с а ....................................................  9,0

20. Песчаники средне- и грубозернистые, неправильно плитчатые 90,0
21. Гравелит мелко-и среднеобломочный, плохо сортированный, с

мелкой галькой, среди которой много черных и зеленых кремнистых по
род. Встречаются плоские гальки аргиллита, мергеля и известняка. В це
менте много фузулинид и органогенного детрита. Кверху гравелит посте
пенно переходит в грубозернистый песчаник....................................................  3,5 м

22. Переслаивание песчаников (0,3—0,5 м) и алевролитов. В низу 
пластов песчаники крепкие, грубозернистые с мелкой галькой, а в верху— 
более рыхлые, среднезернистые, с растительным детритом. Песчаники 
разделены пакетами глинистых алевролитов с тонкими песчаными про
слоями. Встречаются конкреции мергелей........................................................  6,0 м

23. Несортированная порода, состоящая из смеси песка, гравия и 
галек различной величины. Здесь же много валунов (до 25 см) известняка 
с гр ав и ем ..................................................................................................................  1,0 м

24. Песчаники серые, крепкие, грубозернистые, сильно известкови- 
стые, с обильным и разнообразным органогенным детритом и фузулини- 
дами, местами обогащенные гравием и мелкой галькой. Иногда порода 
переходит в слабо песчаный органогенный полидетритовый известняк.
Вверху появляются прослои алевролитов......................................................... 17,0 м

Отсюда определены: фузулиниды — Rugo so fusulina cf. complicata 
( S c h e l l  w.), JR. ex gr. pulchella R a u s., Schwagerina sphaerica 
S c h e r b .  и коралл — Wentzelella pseudoelegans D о b r.

25. Гравелиты в нижней части мелкообломочные, а в верхней грубые
с примесью гальки. Много валунов и мелких глыб, среди которых преобла
дают известняковые, но встречаются также валуны изверженных пород 18,0 м

Встречены кораллы: Wentzelella aff. pseudoelegans D о b г. и W. aff. 
gracilis D 0 b г.

Мощность ассельского яруса 820 м.

Р а з р е з  по р. А л и м б е т у

По правому высокому берегу р. Алимбета, в его верхнем течении, хоро
шо обнажен весь ассельский ярус, приуроченный здесь к восточному кры
лу широкой Кимперсайско-Алимбетской синклинали.

Нижняя граница яруса проводится по подошве глыбового конгломе
рата, ниже которого развиты относительно тонкозернистые осадки с остат
ками фауны жигулевского возраста. Из глыб, заключенных в конгломера
те, собраны аммониты оренбургского яруса, размытого здесь в начале 
пермского периода. Проведение границы между ассельскими и сакмарски- 
ми слоями затруднительно, так как органическими остатками разрез бе
ден; условно мы проводим ее в кровле очень грубых конгломератов, сме
няющихся менее грубыми отложениями — песчаниками, гравелитами 
и конгломератами.

В ассельском ярусе можно выделить две толщи: 1) конгломератово- 
песчаную с небольшим количеством глин и 2) конгломератовую, в кото
рой присутствуют редкие и небольшие пачки песчаников и гравелитов.

I. Конгломератово-песчаная толща (640 м)
1. Глыбовый конгломерат, состоящий из валунов и глыб разнооб

разных известняков, среди которых различаются как биогермные, так и 
слоистые песчаные разности, иногда богатые оренбургскими аммонитами.
Глыбы песчаных известняков обычно не окатаны. Местами глыбы до
вольно редко рассеяны в слое, местами же их много и они налегают одна 
на другую. Глыбы заключены в сильно песчаном, несортированном граве
лите, иногда содержащем значительное количество галек. Вверху развит
тонкий прослой г л и н ы ..........................................................................................  4,0 м

2. Песчаники грубозернистые, толстослоистые, с большим количе
ством растительного детрита. Внизу линзы мелке галечных конгломера
тов, а вверху прослойки г л и н ы ................  ................................................  3,0 м
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3. Гравелиты буровато-и зеленовато-серые, некрепкие мелко-и круп
нообломочные, сильно песчаные, иногда переходящие в грубозернистые 
песчаники с гравием. В гравелитах наблюдаются горизонты с галькой, 
валунами и мелкими глыбами (до 1,5 м), состоящими преимущественно 
из карбонатных пород и реже песчаников. В низу пачки встречаются 
глинистые валуны. В гальках известняка присутствуют остатки фузули- 
нид оренбургского яруса (Quasifusulina ex gr. longissima M о e 1 1., Tri-
ticites (T .) ex gr. secalicus Say, Rugosofusulina stabilis R a u s.) . . . .  38,00

4. Конгломерат плохо сортированный, состоящий из мелких и сред
них галек, с примесью гравия и крупных галек. Состав обломков раз
нообразный, преобладают породы зеленокаменного комплекса, меньше 
известняков, причем первые, как правило, окатаны лучше (табл. IV, 5).
Цемент песчаный, иногда очень обильный, и порода переходит в песчаник 
с включением галек. Местами наблюдается скопление валунов и мелких 
глыб (до 1,5 м), среди которых различаются биогермные известняки и 
слоистые песчаные известняки.............................................................................  32,0 м

5. Гравелит с линзами песчаников и мел ко галечных конгломератов,
в которых много валунов и мелких г л ы б ........................................................  21,0 м

6. Аргиллитово-песчаная пачка; песчаники серые, крепкие, мелко-и
среднезернистые, толстоплитчатые. На нижней поверхности пластов за
метны гиероглифы, а на верхней — крупная перекрестная рцбь. Иногда 
наблюдается косая слоистость. В некоторых прослоях много раститель
ного детрита и крупных кусков окремнелой древесины. Крепкие песча
ники разделены пакетами аргиллитов, чередующихся с тонкими про
слоями некрепких песчаников.............................................................................  26,0 м

7. Конгломерат полимиктовый, плохо сортированный, с валунами 
и мелкими глыбами. Среди крупных обломков много зилаирских песчани
ков и гравелитов. В одной глыбе известняка встречена богатая фауна де
вонских аммонитов. Цемент песчаный, обильный. Вверху порода перехо
дит в гр ав ел и т ........................................................................................................  30,0 м

8. Гравелитово-песчаная пачка. Песчаники плохо сортированные, сла
бо известковистые, косослоистые, в некоторых прослоях с примесью гра
вия и гальки. Иногда в песчаниках много растительного детрита. Граве
литы образуют прослои до 2 м и содержат гальку и в а л у н ы ........................  32,0 м

9. Конгломерат очень плохо сортированный, с валунами. Галька
разнообразного состава, причем известняков среди нее мало. Встречаются 
линзовидные прослои грубозернистых песчаников, размытые сверху . . 18,0 м

10. Песчаники буроватые, грубо-и среднезернистые, толсто-и непра-
вильно-плитчататые, местами с большим количеством крупных раститель
ных остатков. На верхней поверхности слоев наблюдаются симметрич
ные знаки ряби, а на нижней — гиероглифы. В некоторых прослоях при
сутствуют гравий и мелкая г а л ь к а ................................................................  6,0 м

11. Конгломерат среднегалечный с редкими в ал у н ам и ....................  3,0 м
12. Песчаники грубозернистые с линзами гравелитов и мелкогалеч

ных конгломератов............................................................................................... . 10,0 м
13. Перерыв в обнажении, отвечающий по мощ ности........................  33,0 м
14. Конгломерат с валунами и прослоями синевато-серых грубозер

нистых, плохо сортированных, известковистых песчаников........................  17,0 м
15. Песчано-аргиллитовая пачка. Песчаники синеватые, крепкие,

мелкозернистые, известковистые, иногда с гиероглифами..................................  33,0 м
16. Конгломерат грубый, плохо сортированный, с валунами и лин

зами песчаников......................................................................................................  4,0 м
17. Песчано-аргиллитовая п ач к а .................................................................  2,5 м
18. Конгломерат, как в слое 1 6 ................................................................. 4,0 м
19. Песчаники-грубозернистые, кривоплитчатые, иногда с гравием и

г а л ь к о й ......................................................................................................................  6,0 м
20. Песчаники средне- и грубозернистые, с прослоями аргиллитов 9,0 м
21. Конгломераты с линзами гравелитов и песчаников; встречаются

в а л у н ы .................................................................................................................   14,0 м
22. Перерыв в обнажении, соответствующий по мощ ности......................  29,0 м
23. Глинисто-песчаная пачка. Песчаники различной зернистости с

гиероглифами...........................................................................................................  19,0 м
24. Конгломерат с валунам и....................................................................... 37,0 м
25. Глинисто-песчаная пачка. Песчаники различной зернистости;

в грубых разностях много органогенного детрита. Местами обильны расти
тельные остатки и кусочки древесного у г л я ................................................. 6,0 м

26. Перерыв в обнажении, отвечающий по м ощ ности..............................  26,0 м
27. Конгломерат мелкогалечный, с большим количеством известня

ковых обломков. В цементе встречаются фузулиниды: Triticites (Т.) ex gr.
schwageriniformis R a u s., Rugosofusulina ex gr. alpina S c h e l l  w. Кверху
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порода грубеет и в ней появляются прослои синеватого, очень крепкого 
песчаного известняка, с большим количеством мелкого органогенного 
детрита ...................................................................................................................  5,0 м

28. Чередование песчаников и аргиллитов. Песчаники мелко-и сред
незернистые, крепкие, с растительным шламом; мощность таких прослоев 
от 3 до 10 м. Крепкие песчаники разделены пакетами (10—40 см) алеври-
тистых и известковых аргиллитов, тонко чередующихся с алевролитами . 10,0 м

29. Тонкое переслаивание (1—3 см) аргиллитов, алевролитов и мел
козернистых песчаников. Некоторые прослои алевролитов переходят в
слегка алевритистые известняки........................................................................... 9,0 м

30. Чередование песчаников и аргиллитов. Песчаники синевато-се
рые, крепкие, известковистые, средне-и грубозернистые; верхняя поверх
ность их иногда покрыта крупными знаками ряби, а нижняя — гиеро- 
глифами. Прослои таких песчаников имеют обычно мощность от 5 до 10 см, 
редко достигая 25 см. Разделены они аргиллитами с тонкими прослоями 
алевролитов и песчаников.....................................................................................  34,0 м

31. Гравелит песчанистый, плохо сортированный, с примесью галек
и в а л у н о в ...............’. ..............................................................................................  7,0 м

II. Конгломератовая толща (400 м)
32. Конгломерат мелко- и среднегалечный, с редко рассеянными ва

лунами, среди которых встречаются валуны синеватых грубозернистых 
песчаников. Цемент песчаный, необильный......................................................  3,0 м

33. Перерыв в обнажении; редкие высыпки г а л ь к и ............................  45,0 м
34. Конгломерат с валунами......................................................... .... 10,0 м
35. Перерыв в обнажении.............................................................................  24,0 м
36. Конгломерат мелкогалечный................................................................. 15,0 м
37. Перерыв в обнажении.............................................................................  18,0 м
38. Конгломераты с прослоями и линзами песчаников и гравелитов, 

достигающих иногда 5—7 м мощности. Много валунов и мелких глыб (2 м), 
среди которых преобладают известняки, но встречаются также песчаники
и эффузивные породы..............................................................................................  115,0 м

В глыбе встречены брахиоподы — Orenburgia irinae S t e p .
39. Песчаники серые, грубозернистые, известковистые, иногда с ра

стительным детритом. В песчаниках наблюдаются прослои, обогащенные 
гравием и мелкой галькой, причем в нижней части пачки последних боль
ше. Вверху появляются прослои мелкозернистых песчаников, аргиллитов 
и сильно известковистых гравелитов с остатками фузулинид, в том числе 
ш вагер и н ..................................................................................................................  18,0

40. Гравелит с большим количеством валунов, среди которых преоб
ладают разнообразные известняки, но много и изверженных пород. В мел
ких валунах встречаются швагерины. К северу на расстоянии 150 м граве
лит переходит в глыбовый горизонт, где глыбы известняков достигают 
20 м в поперечнике. Из крупной глыбы определены брахиоподы: Dictyoclos- 
tus volgensis S t u c k . ,  Linoproductus sp., Teguliferina baschkirica K a r p . ,  
Uncinunellina (?) sanctispiritus S c h e l l  w., U. cf. wangengeimi M о e 1 1.,
Martinia sp., Martiniopsis orientalis T s c  h e  r.n. и Spirifer ex gr. lyra
К u t ............................................................................................................................. 7,0—20,0 м

41. Песчаники средне-и грубозернистые, в нижней части с прослоя
ми гравелитов и редко рассеянными известняковыми в ал у н ам и ................  46,0 м

42. Конгломерат с прослоями гравелита; встречаются валуны . . . 19,0 м
43. Песчаники голубовато-серые, крепкие, известковистые, средне- и

грубозернистые, с примесью гравия и мелкой гальки. Местами в них много 
мелких обломков черных аргиллитов. Встречаются прослои мелкогалеч
ных конгломератов............................................   7,0 м

44. Конгломерат со сравнительно редко рассеянными валунами и
глыбами (до 1,5 м) известняка............................................................................... 25,0 м

45. Песчаники грубозернистые, с прослоями гравелитов и мелкогалеч
ных конгломератов .............................................................................................. 17,0 м

46. Конгломераты с большим количеством валунов, с линзами песча
ников мощностью до 1,5 м ................................................................................  125,0 м

47. Валунно-глыбовый конгломерат, состоящий из известняковых
валунов и глыб, размером до 3—4 м, заключенных в мелкогалечном кон
гломерате и гравелите. В одних глыбах много швагерин, в других встре
чаются кораллы (Campophyllum cf. volgense S t u c k . ) .................... ...  . 7,0 м

Суммарная мощность ассельского яруса 1036 м.
Севернее Киинско-Алимбетского участка на небольшой площади раз

виты преимущественно тонкозернистые, песчано-глинистые отложения.
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Только в верху яруса наблюдается большое развитие песчаников, слагаю
щих местами сплошные пачки мощностью до 30 м.

Далее располагается еще один участок очень грубых пород — Алим- 
бетский. Ассельский ярус здесь образован грубо- и неправильно-наслоен
ными конгломератами и гравелитами, в которых нередко наблюдается 
скопление валунов и глыб, чаще всего известняковых. В нижней и сред
ней частях разреза конгломераты чередуются с мощными пачками песча
ников или даже песчано-глинистыми отложениями, но вверху образуют 
почти сплошную 280-метровую толщу (рис. 12, разрез 12). Эта толща 
венчается своеобразными брекчиями, состоящими из глыб разнообразных 
известняков, иногда огромных размеров. Нам встретилась, например, глыба 
песчаного органогенно-детритового известняка со швагеринами, длина 
которой достигает 55 м при толщине в 2,5 м. Много здесь также мелких 
глыб и валунов биогермных известняков разнообразного состава и струк
туры, причем очень часто в них наблюдаются многочисленные раковины 
щвагерин, вместе с которыми иногда присутствуют брахиоподы. В одной 
из таких глыб встречены: Uncinunellina timorensis B e y l  (?), Spirifer sp., 
Martiniopsis sp. и Punctospirifer ornatus W a a g., а в валуне — Canto- 
rophoria mutabilis T s c h e r n .  и Spirifer cf. fredericksi G e r.

Попадаются глыбы с гигантскими одиночными кораллами: Bothro- 
phyllum sp. и В. ruprechti S t u c k .

Характерно, что глыбы залегают в породе, не содержащей или почти 
не содержащей полимиктовой гальки, и цементируются сильно известко- 
вистым гравелитом. Этот своеобразный глыбовый горизонт не постоянен и 
быстро выклинивается.

Мощность ассельского яруса здесь равна 960 м.
Западнее р. Алимбета ассельские отложения обнажаются на крыльях 

Чиилийской складки. На восточном крыле они представлены мощной 
(985 м) толщей песчано-глинистых отложений с несколькими небольшими 
прослоями конгломератов, иногда обогащенных валунами и мелкими глы
бами. Наибольшую мощность имеют конгломераты в нижней части яруса, 
где слагают 35-метровую пачку. Хорошая обнаженность позволяет устано
вить, что не все ассельские конгломератовые слои являются выдержанны
ми; многие из них раздуваются или утоняются, а местами и совсем исче
зают, замещаясь песчаными осадками. В верху яруса наблюдаются'два 
прослоя мелкогалечных конгломератов с крупными (до 5 м) глыбами из
вестняка. На западном крыле складки по ручью Кимпер-сай (рис. 12, 
разрез 13) ассельский ярус также образован мощной (915 м) песчано-гли
нистой толщей. В основании разреза здесь присутствует конгломератовая 
пачка, а в верхней части наблюдается скопление песчаников, причем 
некоторые из них местами обогащены галькой и мелкими валунами (1,5 м). 
В самой кровле прослеживается небольшая пачка (7,5 м) сильно извест- 
ковистых гравелитов и песчаников со швагеринами (Schwagerina shchamovi 
S с h е г Ь., Sch. vulgaris var. timanica S c h e г b., Paraschwagerina 
primaeva var. fortificata R a u s.).

Сравнение ассельского яруса низовьев р. Алимбета и Чиилийской 
складки показывает, что грубые, неправильно-наслоенные гравелитово- 
конгломератовые накопления к западу очень быстро замещаются относи
тельно тонкозернистыми, правильно-наслоенными песчано-глинистыми 
отложениями флишевого типа, среди которых здесь развито лишь несколь
ко небольших конгломератовых пластов.

Песчано-глинистые отложения с небольшими конгломератовыми слоя
ми и прослоями органогенно-детритовых, песчаных или гравийных из
вестняков широко распространены к западу и северу от Чиилийской ан
тиклинали. Они прослеживаются вдоль восточного крыла и южного пере- 
клинального окончания Новоуральской складки, а на Урало-Сакмар-
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сном водоразделе приурочены к восточной части полосы распространения 
пермских пород, где выполняют Никольскую и Мухамедьяровскую син
клинали. В пределах Новоуральской антиклинали и Мухамедьяровской 
синклинали разрезы уже приобретают некоторое сходство с разрезами 
урало-икского типа, а вдоль западного крыла Новоуральской складки 
можно непосредственно проследить переход одного типа в другой (см. 
рис. 37). Вблизи южной переклинали этой складки ассельский ярус обра
зован мощной (645 м) песчано-глинистой толщей с несколькими пластами 
мелкогалечных конгломератов, гравелитов и грубых песчаников. В кровле 
яруса здесь прослеживается небольшая (10 м) пачка аргиллитов с прослоя
ми и конкрециями серых микрозернистых, слегка алевритистых извест
няков (рис. 12, разрез 14). В южном направлении происходит заметное 
погрубение разреза: прослои мелкогалечных конгломератов и гравелитов, 
развитые на западном крыле складки вблизи переклинали, на расстоя
нии 2 км замещаются более мощными конгломератами, обогащенными ва- 4 
лунами. Однако и здесь в верху разреза сохраняется известняково-аргил
литовая пачка. Таким образом, на юге Новоуральской складки ассель- 
ские отложения имеют разрез, типичный для Актюбинской зоны, но отли
чающийся присутствием микрозернистых известняков в кровле яруса. 
Очевидно, эти известняки соответствуют пачке сильно известковистых 
гравелитов и песчаников, венчающих ассельский разрез на западном кры
ле Чиилийской складки.

Вдоль восточного крыла Новоуральской антиклинали ассельские от
ложения имеют тот же состав, что и на переклинали, но известняки здесь 
отсутствуют. Однако на западном крыле складки, с удалением от южной 
переклинали, ассельские отложения существенно меняются. Один за дру
гим быстро исчезают конгломератовые слои и одновременно в верху яруса 
увеличивается количество известняков, к местам развития которых здесь 
приурочены рельефные гряды. Вместо указанной выше 10-метровой пачки 
аргиллитов с прослоями и конкрециями известняков, здесь развиты сле
дующие отложения:

1. Известняк серый, микрозернистый, афанитовый, с небольшими
кремнистыми линзочками, в которых заметны единичные остатки радио
лярий ......................................................................................................................... 8,5 м

2. Аргиллитовая пачка (обнажена плохо)...............................................  30,0 м
3. Известняк, как в слое 1 ..........................................................................  3,0 м
4. Аргиллиты зеленоватые, с тонкими прослоями плитчатых извест

няков .....................................................................................................  49,0 м
5. Известняки микрозернистые, афанитовые, с редко рассеянными

спорами и неясными остатками радиолярий; встречаются небольшие про
слои, обогащенные алевритом ............................................................................. 7,0 м

Общая мощность известняково-аргиллитовой толщи 97,5 м. Эта толща, 
зарождение которой мы видим на юге Новоуральской складки, на севере 
последней уже четко обособляется и может быть выделена как курмаин- 
ская свита.

Урало-икский тип

В ассельском ярусе Урало-Икской зоны выделяются три свиты: сюрен- 
ская, ускалыкская и курмаинская. Так как существенных фациальных 
изменений в пределах указанной зоны они не испытывают, мы приведем 
описание лишь одного разреза.

Р а з р е з  по р. С юр е н и
Разрез сюренской и нижней части ускалыкской свиты составлен на 

водоразделе рек Б. и М. Сюрень, северо-западнее нос. Новокузьминского. 
Верхняя часть ускалыкской свиты и курмаинская свита изучались на
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правом берегу р. Б. Сюрени, выше д. Верхи. Сарабиль. Кроме того, верхи 
ускалыкской свиты и контакт ее с курмаинской были изучены в выемке 
дороги на левобрежье р. Сюрени у д. Верхи. Сарабиль; здесь можно на
блюдать детали строения аргиллитовых пачек, обычно обнаженных очень 
плохо.

С ю р е н с к а я  с в и т а  (1297 м)
1. Гравелит крупнообломочный, полимиктовый, с большим количе

ством зерен зеленых кремнистых пород ........................................................  около 1 м
2. Зеленые аргиллиты и алевролиты с тонкими прослоями песчаников

и небольшими конкрециями синеватых афанитовых известняков . . . .  54,0 м
3. Известняк темный, битуминозный, тонкозернистый, с очень мел

ким раковинным ш лам ом ....................................................................................  0,5 м
4. Аргиллиты в верхней части с тонкими прослоями известняков . . 47,0 м
5. Известняк серый, с мелким органогенным детритом, фораминифе- 

рами и обильными известковыми сгустками; попадаются мелкие стяжения
, фосфорита.................................................................................................................  1,3 м

6. Аргиллиты с тонкими прослоями известняков................................  19,5 м
7. Известняк, местами представляющий собою известняковый граве

лит с примесью слабо окатанной известняковой гальки (5—10 см) и обиль
ным органогенным детритом, а местами — биоморфно-детритовый извест
няк, состоящий из обломков раковин разнообразных морских беспозво
ночных и цельных раковин фузулинид, в том числе швагерин. Попадаются 
мелкие стяжения фосфорита. Мощность слоя изм енчива................................ 1,5—15 м

Отсюда определены фузулиниды: Triticites (Rauserites) ex gr. beedei 
D e n b .  e t  C o n . ,  Daixina sakmarensis R o s . ,  D. baftuganensis R a u s.,
Pseudofusulina cf. intermedius R a u s . ,  Pseudoschwagerina primigena 
R a u s. и коралл — Caninia sp.

8. Перерыв в обнаж ени и .......................................... ................................ 33,0 м
9. Аргиллиты с прослоями мелкозернистых песчаников и конкре

циями синеватых афанитовых известняков...................................................... 30,0 м
10. Известняк мелкозернистый, песчаный с прослоями, обогащен

ными мелким органогенным детритом.................................................................. 2,0 м
11. Аргиллитовая толща с прослоями песчаников и серых тонкозер

нистых известняков.................................................................................................. 138,0 м
12. Гравелит крупнообломочный, полимиктовый..................................  0 , 1 м
13. Известняк серый, кривоплитчатый, с прослойками аргиллитов . 1,5 м
14. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................  70,0 м
15. Известняк фузулинидово-полидетритовый.........................................  2,0 м
16. Песчано-аргиллитовая п ач ка .................................................................  26,0 м
17. Известняковый гравелит с обильными раковинами фузулинид '

и разнообразным раковинным детритом.............................................................. 1,2 м
Определены: Triticites (Jigulites) altus R o s . ,  Daixina rara R о s. 

и Pseudoschwagerina cf. primigena R a u s .
18. Аргиллитовая п а ч к а ...............................................................................  39,0 м
19. To же, что в слое 17 с Triticites sp., Pseudo fusulina tchernyshevi

S c  h e l l w . ,  P seudoschwagerina muongthensis D e p г................................  2,3 м
20. Аргиллитовая п а ч к а ................................................................................  59,5 м
21. То же, что в слоях 17 и 1 9 ................................................................  3,5 м
22. Аргиллитовая п а ч к а ............................................................................  12,6 м
23. Известняковый гравелит, как в слоях 17 и 1 9 ............................... 2,9 м
24. Пачка зеленых аргиллитов и алевролитов с тонкими прослоями

темно-серых плитчатых известняков и мелкозернистых песчаников с 
гиероглифами..................................................................................................................  83,0 м

25. Известняк органогенно-обломочный, с большим количеством
раковин фузулинид: Pseudo fusulina ex gr. galloway C h e n . ,  P seudoschwa
gerina uddeni ( B e e d e  e t  K n i k e r )  и Ps. muongthensis (D e p r.) . . 2,0 м

26. Песчано-аргиллитовая толщ а.................................................................  150 м
27. Известняк серый, тонкоплитчатый, песчаный.................................  0,8 м
28. Аргиллитовая п ачка.............................................................................   50,0 м
29. Известняк внизу полидетритовый, органогенный, с большим ко

личеством мелких фораминифер, а вверху тонкозернистый, песчаный, шла
мовый, плитчатый....................................................................................................  1,4 м

30. Песчано-аргиллитовая пачка (обнажена слабо).....................................  18,0 м
31. Аргиллитово-алевритовая пачка с прослоями зеленоватых мелко-

и среднезернистых песчаников и черных тонкозернистых известняков с 
органогенным ш ламом............................................................................................  7,0 м

32. Аргиллитовая п а ч к а .....................................................................................  32,0 м
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1 — щ-счано-гравелитово-конгломератовые накопления (контннентально-морскне); 2 — граве
литы с известняковыми глыбами; з  —глыбовые конгломераты; 4 — конгломераты; 5 — гравели
ты; 6 — глинисто-глыбовые оползневые брекчии; 7 — песчаники массивные; 8 — то же, но с 
небольшими глинистыми прослоями; 9 — песчаники с раковинным детритом; 10 — чередо
вание -песчаников крепких и рыхлых; 11 — то же, но с прослоями аргиллитов (трехчленные 
многослоп); 12 — песчаники с прослоями аргиллитов (двучленные многослои); 13 — аргилли
тово-песчаные отложения (детали чередования неясны); 14 — переслаивание песчаников, 
алевролитов, аргиллитов (трехчленные многослои); 15 — частое чередование песчаников и

Рис. 12. Разрезы ассельского яруса
аргиллитов (характер чередования неясен); 16 — аргиллиты; 17 — частое чередование ор- 
ганогенно-детритовых известняков, песчаников и аргиллитов; 18 — аргиллиты с прослоями 
гонкозернистых известняков; 19 — аргиллиты с прослоями известняков и силнцитов, 20 
переслаивание органогенно-детрнтовых, шламовых, глинистых известняков с мергелями и 
аргиллитами (ускалыкскнй комплекс); 21 —песчано-аргиллитовые отложения с прослоями до
ломитов; 22 — известняки органогенно-детрнтовые, гравийные; 23 — известняки органогенно- 
детритовые, песчаные; 24 — известняковые конгломераты; 25 — органогенно-детритовыи изве
стняк* с известняковыми обломками; 2 6  — известняки тонкозернистые с органоге три-

товымн прослоями* 27 — известняки афанитовые, слоистые; 28 -  глинистые известняки; 
29-известняки массивные; 39 -  доломиты; 31 -  известняковые брекчии; 3* -  конкреции мер
геля; з з  -  кремневые конкреции; 3* -  радиолярии; 35 -  сникулы губок; 36 -  фузулини- 
ды; з 7 -  фузулиниды в глыбах; 3S -  кораллы; 3 9 -гидрактинопды; 40 -  мшанки; 41 -  брахн- 
оподы в глыбах; 42 — цефалоподы, 43 — цефалоподы в глыбах, 44 — органогенный детрит, 

45 _  детрит наземных растений; 4 6 —  микростяжения фосфорита

Труды Г1Ш, в.37



33. Известняк темный, битуминозный, тонкозернистый, с раковин
ным шламом и обильными кальцитизированными остатками радиолярий и
спикулами губок .............................................................................................................

34. Аргиллиты с прослоями песчаников и.темных глинистых извест
няков  • • ............................. „.............................................

35. Известняк внизу грубый, фузулинидовыи, с примесью известня
кового гравия и разнообразного раковинного детрита, а вверху мелкозер
нистый, песчанистый; наблюдаются небольшие фосфатизованные участ-

36. Песчано-аргиллитовая толща, в которой наблюдается то увели
чение, то уменьшение количества песчаников................................................

37. Аргиллитово-песчаная пачка; песчаники различной зернистости, 
иногда грубые, с мелким полимиктовым гравием, с органогенным детритом

38. Аргиллитовая п а ч к а .....................................................................................
39. Аргиллитово-песчаная п ач к а.....................................................................
40. Песчано-аргиллитовая т о л щ а ..................................................................

У с к а л ы н е к а я  с в ит а  (360 м)

1 ,5 - 2  м 

134,0 м

1,5 м

102.0 м

16.0 м
27.0 м 

7,0 м
116.0 м

41. Известняк полидетритовый, органогенный, с обильными остат
ками фузулинид; в основании наблюдаются многочисленные известняко
вые обломки (до 2—3 с м ) .......................................................................... .... 1,0 м

Отсюда определены: Pseudofusulina cf. bajtuganensis R a u s . ,  Ps. ex 
gr. fecunda S h a m ,  e t  S c  h e r b . ,  Ps. intermedia R a u s . ,  B e l .  e t  
R e i t 1., Schwagerina ex gr. vulgaris S c h e г b., Paraschwagerina sp.

42. Известняки глинистые, темные, битуминозные, с органогенным 
шламом; в верху пачки наблюдается прослой серого микрозернистого из
вестняка с окремнелыми участками..................................................................... 4,5 м

43. Аргиллиты буроватые, с тонкими прослоями тонкоплитчатых
глинистых известняков......................................................................................... 5,0 м

44. Известняк темно-серый, битуминозный, тонкозернистый, с кальци
тизированными остатками радиолярий и спикул губок; попадаются очень
мелкие (0,1 мм) стяжения ф осфорита............................................................  1,5 м

45. То же, что в слое 4 3 ............................................................................  10,0 м
46. Известняк темный, битуминозный, с органогенным шламом, ме

стами глинистый и тонкоплитчатый..................................................................... 1,0—1,2 м
47. Аргиллиты в верхней части с многочисленными прослоями тем

ного, тонкозернистого или органогенно-обломочного известняка . . . .  64,0 м
48. Известняки темные, мелко-и тонкозернистые, нередко окремнелые,

плитчатые, с небольшими прослоями а р г и л л и т о в ........................................  4,0 м
49. Известняк криноидно-фузулинидовый, с примесью известняко

вого гравия; кверху порода становится мелкозернистой. Попадаются шва-
г е р и н ы .......................................................................................................................  1,0 м

50. Известняки темные, плитчатые, с прослоями аргиллитов; вверху
известняк окремнелый........................................................................................... 5,5 м

51. Аргиллиты с прослоями темных известняков..................................  78,0 м
52. Известняки в нижней части органогенно-обломочные с гиерогли-

фами, а в верхней серые, микрозернистые, афанитовые, местами окремне
лые .............................................................................................   3,5 м

53. Аргиллиты с прослоями известняков: органогенно-обломочных,
афаннтовых и темных глинистых..............................    23,0 м

54. Известняк черный, на поверхности выветривания голубой, мел
ко-и тонкозернистый, растрескивающийся на крупные неправильные ку-
ски, в осноиании слой (0,5 м) органогенно-обломочного известняка . . . 8,0 м

55. Аргиллиты с прослоями известняков, количество которых квер
ху возрастает........................................................................................................  10,5 м

56. Известняк темный, крепкий, толстоплитчатый.................................  0,85 м
57. Известняки серые, афанитовые, с кремнистыми включениями и

прослоями аргиллитов ..............................................................................   6,0 м
58. Известняк криноидно-фузулинидовый с известняковым гравием,

местами окремнелый, много ш вагерин...............................................................  2,0 м
59. Аргиллиты с прослоями известняков и мелкозернистых песчани

ков   г 5 0 м
/?ЗВеСТНЯК сеРы“ » афанитовый, толстоплитчатый........................  2,0 м

Ы. Аргиллиты буроватые, с прослоями мергелей и темных известня-
ков , 9 Пя ...........................................................................................................................................................................  6 4 ’°  мо-, пачка желтоватых и палевых аргиллитов, с прослоями мергелей
и глинистых известняков, содержащих остатки радиолярий и редкие
сплющенные раковины аммонитов.......................... . . . . . . . .  8,0 м

63. Известняк синеватый, органогенно-обломочный, окремнелый,
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причем окремнению подвергся главным образом цемент; кверху порода 
становится мелкозернистой, шламовой. Попадаются мелкие включения 
фосфорита................................................................................................................. 2,25 м

64. Глинистый известняк темный, битуминозный, с кальцитизиро-
ванными остатками радиолярий, спикул губок и раковинами мелких 
фораминифер. Наблюдаются очень мелкие включения фосфорита . . .  8,2 м

65. Аргиллиты желтые и бурые, слабо известковистые, с редко рассе
янными остатками радиолярий, местами слегка алевритисты е................  1,8 м

66. Песчаник известковистый, полимиктовый, с большим количе
ством органогенного детрита........................................................................................  0,2 м

67. Известняк голубоватый, глинистый, с алевритом, раскалываю
щийся на неправильные куски; в небольшом количестве попадаются остат
ки радиолярий и другой органогенный д е т р и т ............................................ 2,5—3,0 м

68. Аргиллиты карбонатные, с прослоями, состоящими из эллипсои
дальных конкреций (10—30 см) серого микрозернистого, слабо глинистого 
известняка, в котором редко рассеяны радиолярии. Местами известняки об
разуют сплошные слои .................................................................................................. 2,5 м

69. Известняк органогенно-обломочный, внизу более грубый и не
сколько окремнелый. Встречаются очень мелкие стяжения фосфорита.
На нижней поверхности слоя крупные гиеролифы оползневого типа . . 0,8 м

70. Известняк, как в слое 6 4 ................................................................  5,0 м
71. Аргиллиты с тонкими прослоями серых афанитовых известняков

и м ергелей ......................................................................................................  9,5 м
72. Известняк серый, афанитовый....................................................  2,7 м
73. Аргиллиты, прослоями алевритистые........................................ 1,5 м
74. Известняк синеватый, тонкозернистый...................................... 0,75 м
75. А рги лли т.........................................................................................  0,45 м
76. Известняк внизу грубозернистый, полидетритовый, кверху посте

пенно переходящий в тонкозернистый глинистый известняк с тонкими 
прослоями, обогащенными раковинным шламом.....................................................  2,0 м

77. Аргиллиты с прослоями мергелей..................... ............. .................... 4,2 м
78. Известняк темно-серый глинистый, с растительным детритом . 3,0 м
79. Аргиллиты с прослоями и конкрециями синеватых известняков 4,5 м

К у р м а и н с к а я  с в и т а  (127 м)
80. Известняки серые, афанитовые, толстоплитчатые, с тонкими (до

20 см) прослоями мергелей..................................................................................... 7,5 м
81. Глинистые известняки желтоватые, плитчатые, с прослойками

синеватых афанитовых известняков................................................................... 2,0 м
82. Аргиллит буроватый................................................................................  0,6 м
83. Известняк афанитовый.............................................................................  х 0,2 м
84. Аргиллиты алевритистые........................................................................ 0 , 2 м
85. Известняк синеватый, песчанистый, внизу органогенно-обломоч

ный   2,1 м
86. Известняк глинистый, битуминозный, с кальцитизированными

остатками радиолярий и спикулами г у б о к ..................................................... 5,0 м
87. Известняки серые, толстоплитчатые (10—12 см), афанитовые, с 

небольшими (20—40 см) и редкими прослоями мелкообломочных, органо
генных известняков, на нижней поверхности которых иногда заметны
крупные гиероглифы ..........................................................................................  78,0 м

88. Известняк серый, массивный, микрозернистый, с редко рассеян
ными мелкими известняковыми обломками и органогенным детритом . . .  3,5 м

89. Известняки, как в слое 87 ................................................................. 25,0 м
90. Известняк массивнослоистый, в нижней части (40 см) представ

ляющий собой мелкообломочную брекчию курмаинского типа; выше об
ломки рассеяны редко; в кровле порода переходит в органогенно-обломоч
ный и звестн як .........................................................................................................  3,5 м

Мощность всего ассельского яруса 1785 м.
Массивные известняки слоев 88 и 90 южнее замещаются мелкообломоч

ными конгломерато-брекчиями курмаинского типа (табл. XIX, 2, 7), мощ
ность которых весьма непостоянна. Так, например, верхняя брекчия, вен
чающая свиту, на реках Урале и Сакмаре достигает 3,5 м, а на р. Ускалы- 
ке — 6 м.

Рассмотренные урало-икские отложения в их типичном виде просле
живаются до р. Ика, на правом берегу которого можно наблюдать все три 
свиты ассельского яруса.
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На Икско-Бельском водоразделе эти отложения претерпевают, подоб
но верхнекаменноугольным, быстрые и резкие изменения, выражающиеся 
как в изменении состава отложений, так и особенно в сокращении их 
мощности. По речкам Альмясовской и Тюлебаевской Мряушле мощность 
ассельского яруса достигает лишь 115 м, причем выделение трех указан
ных выше свит здесь весьма затруднительно.

По правому берегу р. Тюлебаевской Мряушли был составлен схематич
ный разрез яруса.

1. Известняки серые и темно-серые, органогенно-детритовые; в гру
бых разностях наблюдаются небольшие обломки кремней и известняко
вые галечки. В шлифах видны микростяжения фосфорита........................  2,30 м

2. Чередование известняков темных, тонкозернистых, битуминозных,
плитчатых, часто несколько глинистых, с остатками радиолярий и спи- 
кул губок и известняков органогенно-обломочных, состоящих из раковин 
фузулинид, остатков мшанок, кораллов и т. д. В нижней части органо
генных известняков больше, и в них попадаются обломки кремней и из
вестняковые галечки, а в шлифах заметны микростяжения фосфорита 38,4 м

3. Известняки темно-серые, на поверхности выветривания светлые,
тонкозернистые, с кремнистыми линзочками. Среди тонкозернистых из
вестняков развиты небольшие органогенно-обломочные прослои . . . .  13,8 м

4 / Известняки темно-серые, афанитовые, с небольшими прослоями 
органогенного детрита и с кремневыми линзочками. В верху пачки по
являются прослои битуминозных известняков с радиоляриями. В мел- 
кодетритовых известняках наблюдаются микростяжения фосфорита, а 
некоторые тонкозерпистые известняки дают слабую положительную реак
цию на ф осф ор ................................................................... ........................................ 10,85 м

5. Известняки темные, битуминозные, несколько глинистые, микро- 
слоистые, с радиоляриями и спикулами губок. Среди таких пород развиты 
небольшие прослои афанитовых и органогенно-детритовых известняков,
причем в последних наблюдаются микростяжения ф осфорита................  38,2 м

6. Известняк серый, среднеплитчатый, афанитовый, с кремнистыми
линзочкам и ............................................................................................................... 1 , 1м

7. Известняк органогенный, полидетритовый. В шлифах видны
многочисленные микростяжения фосфорита...................................................  0 , 6 м

8. Известняки серые, афанитовые, с небольшими мелкодетритовыми
прослоями и линзочками кр ем н я .......................................................................  9,05 м

9. Известняк органогенно-обломочный, с большим количеством фу
зулинид и мшанок, а также с мелкими обломками кремнистых и карбо
натных пород .....................................................................................................  0.3 м

Мощность ассельского яруса 115 м.|
Приведенное описание хорошо демонстрирует изменение ассельского 

яруса, в котором исчезают песчано-аргиллитовые осадки и весь разрез 
замещается известняками, среди которых различаются: 1) темные, плит
чатые, битуминозные, нередко глинистые, с радиоляриями и спикулами;
2) серые, микро- и тонкозернистые, афанитовые, с кремнистыми конкре
циями, и 3) органогенно-детритовые. Афанитовые известняки хотя и не 
образуют столь мощной и выдержанной пачки, как на юге, но все же со
средоточены преимущественно в верху яруса. Органогенно-обломочные 
известняки приурочены, главным образом к низам последнего, хотя встре
чаются по всему разрезу и образуют довольно грубый слой в его кровле.

Бельско-селеукский тип

Севернее р. Белой ассельский ярус окончательно утрачивает сходство 
с разрезом урало-икского типа. От. р. Белой до р. Шиды (приток Селеука) 
разрез яруса имеет сравнительно однообразное строение. Всюду здесь 
он состоит из трех пачек, мощность которых, однако, от места к месту су
щественно меняется (рис. 13).

Н и ж н я я  п а ч к а  представлена чаще всего грубыми известняко
выми конгломерато-брекчиями селеукского типа (см. стр. 202), состоящими
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из слабо окатанных и неокатанных обломков различных, преимуществен
но среднекаменноугольных известняков и кремней.

В некоторых обнажениях присутствует большое количество переотло- 
женных фосфоритовых конкреций из верхнего карбона. Реже попадаются 
неокатанные отторженцы серых тонкозернистых доломитов и черных горю
чих сланцев. Величина обломков в одних местах достигает 0,5—0,7 м, 
в других же они превышают 15 см. Обломки, как правило, беспоря
дочно сгружены и нередко расположены вертикально или даже наклонно
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Рис. 13. Разрезы ассельского яруса бельско-селеукского типа
1 — грубые (валунные) конгломерато-брекчин селеукского типа; 2 — такие же конгломерато-брек- 
чин, но менее грубые; з — известняки с рассеянными обломками разнообразных известняков и крем
ней; 4 — те же породы, но доломитизированные; 5 — доломитизированные органогенно-детритовые 
известняки с глыбами; 6 — доломитизированные органогенно-обломочные известняки с галькой; 
7 — доломитизированные органогенно-детритовые известняки; 8 — известняки тонкозернистые с 
линзами органогенного детрита; 9 — известняки тонкозернистые; 10 — доломиты; 11 — доломиты 
с реликтами органогенной структуры; 12 — глинистые известняки; 13 — чередование глинисто- 

кремнистых пород и известняков; 14 — аргиллиты; 15 — кремнистые конкреции

к поверхности наслоения. В одних местах обломки лежат один на другом 
и пространство между ними заполнено вторичным кальцитом, в других 
же они беспорядочно рассеяны в тонкозернистом доломитизированном из
вестняке, содержащем то или иное количество органогенного детрита. 
Во многих обнажениях видно, что нижняя граница пачки очень неровная 
и резкая. Там, где пачка имеет грубый состав, мощность ее 7—12 м. В не
которых, более восточных разрезах вместо грубых конгломерато-брекчий 
мы встречаем небольшую пачку (около 4 м) или даже пласт (0,7 м) доло- 
митизированного органогенно-детритового известняка с мелкими карбо
натными обломками. В цементе такой породы, как и в цементе грубой брек
чии, присутствуют микроскопические стяжения фосфорита.

С р е д н я я  п а ч к а  представлена более тонкозернистыми породами; 
преобладают серые и буровато-серые тонкозернистые плитчатые доломиты 
и известняки, иногда несколько глинистые, с прослоями, обогащенными 
радиоляриями и спикулами губок, а также иногда тонким растительным
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шламом. Многие прослои окрашены органическим веществом в буроватый 
цвет. Известняки и особенно доломиты часто дают положительную реак
цию на фосфор, и в них наблюдаются тонкие прослойки серого фосфорита. 
Изредка присутствуют прослойки темных горючих аргиллитов. Встре
чаются прослои органогенно-детритовых и мелкообломочных известняков. 
Характерно, что последних больше в тех разрезах, где в основании яруса 
развиты относительно мощные и грубые породы. Мощность средней пачки 
изменяется от 4,5 до 18 м.

В е р х н я я  п а ч к а  опять представлена известняковыми конгло
мератами, однако, как правило, менее грубыми, чем нижние. Состоят 
верхние конгломераты из плохо окатанных галек (до 10 см) различных 
известняков и кремней, причем здесь встречаются «известняки с горохо
видными включениями» и известняки со среднекаменноугольными брахио- 
подами. Местами конгломераты замещаются известняковыми гравелитами 
с обильным органогенным детритом и осколками черных кремнистых по
род, а местами органогенно-детритовыми известняками с рассеянным гра
вием и гальками. Мощность верхней пачки изменяется от 2,5 до 10 м.

Общая мощность яруса изменяется от 14 до 28 м.
У хутора Суханыш, расположенного на речке того же наименования, 

обнажена 35-метровая толща массивных доломитизированных известня
ков с органогенным детритом и то редко рассеянными, а то обильными 
известняковыми и кремнистыми обломками, достигающими иногда 0,5 м. 
Вероятно, весь ассельский ярус здесь образован обломочными породами.

В ряде пунктов (овраг у д. Зириковой, реки Тор и Шида) отчетливо 
можно видеть, что в западной части полосы развития ассельских пород 
разрезы имеют более грубое строение, чем в восточной части. 
Для иллюстрации этого ниже приводятся два разреза, составленные на 
различных крыльях Иштугановско-Уразбаевской антиклинали у д. Зири
ковой (левобережье р. Нугуша). Расстояние между обоими разрезами 
менее 1 км.

В о с т о ч н ы й  р а з р е з  (рис.  13)
1. Известняк органогенный, полидетритовый, с большим коли

чеством остатков фузулинид, мшанок, криноидей и брахиопод. В низу 
пласта материал грубее и вместе с ним наблюдается большое количество 
мелких (до 1 см) известняковых обломков. В шлифах заметны микростя
жения фосфорита................................................................................ ....................

2. Силициты буроватые, часто глинистые, битуминозные, микросло-
истые, в одних прослоях содержащие обильные остатки радиолярий, а в 
других переполненные спикулами губок. Силициты чередуются с прослоя
ми синеватых микрозернистых известняков, иногда с тонкими прослой
ками органогенного ш лам а ..................................................................................

3. Известняк темно-серый, органогенно-детритовый, с большим ко
личеством остатков мшанок, криноидей, брахиопод и другого детрита; 
наблюдается обволакивание шамовеллами различных органогенных фраг
ментов. В известняке развиты небольшие линзовидные и неправильные 
прослойки, обогащенные глинистым материалом и органическим веще
ством, среди которого встречаются сильно разложившиеся растительные 
фрагменты. Довольно много микростяжений фосфорита............................

4. Известняки и силициты, как в слое 2 ................................................
5. Известняковый конгломерат, состоящий из мелких (доли санти

метра) и крупных (5—6 см), слабо окатанных обломков разнообразных 
известняков. Цемента очень мало и представлен он тонкозернистым 
кальцитом, содержащим органогенный детрит..................................................

6. Известняк темно-серый, тонкозернистый, с небольшим количе
ством раковинного шлама и кальцитизированных радиолярий. Присут
ствуют также обугленный растительный шлам и редкие микростяжения 
фосфорита .................................................................................................................

7. Своеобразная брекчия, представляющая собой темно-серый, тонко
зернистый, афанитовый известняк, в котором сравнительно редко
15 Труды гин, в. 37
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рассеяны органогенный детрит,оолиты и известняковые обломки—мелкие 
и крупные (до 10—15 см), а также обломки кремней. Некоторые прослои 
несколько обогащены глиной и органическим веществом. В них также рас
сеяны органогенный детрит и большое количество кальцитизированных ра
диолярий. В шлифах наблюдаются микростяжения фосфорита и флюорит, 
замещающий некоторые органические о с т ат к и ............................................. 1,8 м

Мощность ассельского яруса здесь 13,7 м.

З а п а д н ы й  р а з р е з
1. Известняковый конгломерат, состоящий из галек и валунов,

некоторые из которых достигают 0,5 м. Преобладают обломки серого 
афанитового известняка с мелкими кремнистыми включениями, но много 
также известняков органогенно-детритовых, иногда со среднекаменно
угольными брахиоподами, и окатанных конкреций светлых и черных 
кремней, которыми в данном районе, как мы видели, изобилуют средне
каменноугольные породы. Цемент известняковый, очень скудный, вы
полняющий промежутки между соприкасающимися обломками . . . .  9,5 м

2. Сильно доломитистый серый органогенно-детритовый известняк 
с многочисленными остатками иглокожих, брахиопод, мшанок, фузули- 
нид и т. д. В низу слоя наблюдаются линзы, обогащенные известняковым 
песком, гравием и гальками. В цементе и в органических остатках наблю
даются микростяжения фосфрита.........................................................................  2,5 м

3. Доломиты темно-серые и буроватые, тонкозернистые, плитчатые, 
с большим количеством кальцитизированных радиолярий. Среди доломи
тов развиты небольшие прослои доломитизированного органогенно-обло
мочного известняка. Как в известняке, так и в доломитах встречаются 
микростяжения фосфорита....................................................................................  4,7 м

4. Известняковый конгломерат, похожий на слой 1, но несколько 
менее грубый. Обломки здесь обычно менее 5—10 см, редко достигают 
30 см. Характерно, что среди них часто встречаются афанитовые «изве
стняки с гороховидными включениями». В кровле конгломерат переходит 
в мелкообломочный известняк с большим количеством разнообразного 
органогенного детрита............................................................................................. 10,0 м

Мощность яруса 26,7 м.

Кинзебулатовский тип

Западнее рассмотренной полосы выходов ассельских пород нижнцперм- 
ские слои погружены на большую глубину и о составе их известно лишь 
благодаря бурению. К ассельскому ярусу здесь относится пачка серых и тем
но-серых тонкозернистых, шламовых и мелкодетритовых известняков, 
в основании которых обычно наблюдается известняк с неокатанными или 
слабо окатанными обломками светлых и темных тонкослоистых известня
ков; размеры обломков от 0,5 до 3 см, редко до 6 см. Нижняя поверхность 
яруса обычно неровная, видимо часто связанная с размывом. В более во
сточных участках среди известняков больше глинистых разностей, чем в за
падных участках, где разрез почти чисто карбонатный. Мощность ассель
ских отложений здесь трудно определима, так как они почти не содержат 
палеонтологических остатков и не отделимы от вышележащих сакмарских 
пород. В одной из скважин, пробуренных вблизи горы Тра-тау, встречено 
значительное количество органогенных прослоев с фузулинидами, поз
волившими определить мощность яруса, которая равна здесь 14 м.

Шиханский тип

Рассмотренные маломощные карбонатные отложения резко сменяют
ся на западе, в районе Стерлитамакских гор-одиночек (шиханов), мощными 
светлыми карбонатными породами. В нижней части яруса среди последних 
преобладают афанитовые и шламовые известняки с линзами органогенного 
полидетритового материала и участками, переполненными инкрустирО'
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ванными скелетами мшанок, захороненных на месте роста. Выше ассель- 
ские породы представлены массивными известняками — мшанковыми, 
водорослевыми или палеоаплизиново-коралловыми с большим количест
вом фузулинид. Для всех этих пород характерно чередование детритовых 
участков и участков биогермных, где большая часть остатков рифостроя- 
щих организмов захоронена в положении роста. Мощность ассельского 
яруса здесь достигает 300—500 м.

Сакмарский ярус

Отложения сакмарского яруса согласно залегают на ассельских поро
дах и согласно же покрываются артинскими слоями. Нижняя и верхняя 
границы яруса во многих разрезах хорошо устанавливаются палеонтоло
гически, главным образом по остаткам фузулинид и цефалопод. Хорошо 
выражены они и литологически. В Актюбинской зоне нижняя граница 
совпадает с появлением относительно тонкозернистых осадков, сменяю
щих грубые отложения ассельского яруса; верхняя граница, наоборот, 
частр совпадает с кровлей грубых пород, залегающих в верху сакмарского 
яруса, выше которых развиты более тонко зернистые нижнеартинские 
отложения. В Урало-Икской зоне нижняя граница без труда проводится 
по кровле курмаинских известняков, а верхняя по кровле известняков 
кондуровской свиты, которые прекрасно выделяются в разрезе и образу
ют рельефные гряды, вследствие чего являются хорошими маркирующими 
горизонтами.

Актюбинский тип

Сакмарские отложения Актюбинского типа, так же как ассельские, 
характеризуются быстрой фациальной изменчивостью не только в широт
ном, но и в меридиональном направлении. При этом фациальное непо
стоянство здесь, как и раньше, связано главным образом с появлением на 
некоторых участках мощных накоплений грубообломочного материала, 
слагающего иногда значительную часть разреза. Расположение таких 
участков с грубыми осадками показано на фациальной схеме (см. рис. 39), 
составленной для конца сакмарского века, когда они приобрели особенно 
широкое развитие.

Ниже приводится характеристика сакмарских отложений в направле
нии с юга на север, причем из всех составленных разрезов (рис. 14, раз
резы 1—11) подробно описываются лишь некоторые, наиболее пока
зательные.

В самой южной части изученной территории, по р. Табанталу и запад
нее р. Айдаралаши, сакмарский ярус представлен песчано^глинистыми от
ложениями флишевого типа, местами с большим количеством мергельных 
конкреций. По р. Айдаралаше разрез существенно изменяется: в верхней 
части его появляются грубые песчаники и конгломераты. Две правые колон
ки на рис. 14 иллюстрируют строение яруса по р. Айдаралаше. Первый раз
рез составлялся на правом берегу р. Айдаралаши в ее верхнем течении, 
на восточном крыле Каргалинской синклинали. Здесь сакмарские отло
жения представлены двумя толщами: нижней — песчано-аргиллитовой 
(флишевой) мощностью около 400 м и верхней — конгломератово-песча- 
ной, достигающей 140 м. Песчаники верхней толщи средне- и грубозерни
стые, плохо сортированные, массивные или косослоистые, с незначитель
ным количеством известкового цемента, нередко с линзами гравия и мел
кой гальки. Конгломераты мелкогалечные, гравийные, реже более грубые 
с валунами и глыбами. Песчаники в толще преобладают; максимальный

15* 115



конгломератовый слой не превышает 15 м. В верху толщи конгломераты 
исчезают и появляются небольшие прослои аргиллитов.

Второй разрез составлен в 9—10 км западнее предыдущего на правом 
берегу той же речки у аула Бисен-сай. Этот разрез отличается от предыду
щего большей мощностью верхней грубообломочной толщи, а также более 
грубым ее составом. Ниже приводится краткое описание этого разреза, 
дающего представление о строении яруса в пределах одного из небольших, 
но очень грубых выносов.

Р а з р е з  по р. А йд ар алагие ( западный)

Выше конгломератово-песчаной толщи ассельского яруса здесь развиты:
1. Толща аргиллитов, чередующихся с плитчатыми песчаниками 320 м
2. Конгломераты плохо сортированные с неправильными прослоя

ми и линзами гравелитов и песчаников. Местами много валунов и мелких 
глыб, состоящих главным образом из разнообразных известняков, преи
мущественно чистых, биогермного облика, реже слоистых и песчаных.
В небольшом количестве присутствуют валуны изверженных пород (табл.
IV, 2). Нижняя поверхность конгломератовых прослоев неровная, свя
занная с размывом; в целом толща очень неправильно и грубо наслоенная 
(табл. VI, 3). В некоторых глыбах биогермного известняка попадаются 
раковины швагерин; встречена глыба черного намюрского известняка
с аммонитами............................................................................................................  150 м

3. Пачка синеватых среднезернистых песчаников. К югу она пере
ходит в конгломерат с валунами, сливающийся с нижележащим конгло
мератом ........................................................................................................................ 125,0 м

4. Гравелиты бурые, сильно песчаные, с мелкой галькой* В основа
нии мелкогалечный конгломерат с вал у н ам и ................................................. 11,0 м

5. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ..................................................................  30,0 м
6. Мелкогалечный конгломерат с редкими в ал у н ам и .....................  10,0 м
7. Песчано-аргиллитовая п а ч к а .................................................................  59,0 м
3. Мелкогалечный конгломерат с линзами п есч ан и ка..............................  [6,0 м

Мощность всего сакмарского яруса здесь равна 710 м, из которых 
320 м относятся к нижней песчано-аргиллитовой толще, а 390 м — к верх
ней песчано-конгломератовой.

Сравнение восточного и западного айдаралашинских разрезов (рцс. 14, 
разрезы 1, 2) показывает, что во втором несколько уменьшается мощность 
нижней песчано-аргиллитовой толщи (320 и 400 м), но резко возрастает 
мощность верхней толщи (390 и 140 м), причем она здесь имеет несравненно 
более грубый состав и в ней преобладают уже не песчаники, а конгломераты.

Севернее выходов грубых отложений, наблюдаемых вдоль р. Айдара- 
лаши, сакмарский ярус снова резко меняется: конгломераты и грубые 
песчаники в нем исчезают и весь разрез сильно сокращается в мощности. 
По рекам Шолак-саю и Орташе (рис. 14, разрезы 3 и 4) были составлены 
разрезы, прекрасно иллюстрирующие резкое фациальное изменение осад
ков на небольшом расстоянии. Ниже приводится описание обоих разрезов.

Р а з р е з  по р . Шо л а к - с а ю

В 6 км севернее восточного айдаралашинского разреза на возвышенно
стях, расположенных по правому берегу р. Шолак-сая, можно наблюдать 
строение всего сакмарского яруса, приуроченного к восточному крылу 
Каргалинской синклинали. На конгломератах, венчающих ассельский 
ярус, здесь развиты: 1

1. Аргиллиты с тонкими прослоями зеленовато-серых мелкозерни
стых песчаников и редкими прослоями светлых тонкозернистых алеврити- 
стых известняков....................................................................................................  70,0 м
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2. Песчаники серые, крепкие, мелкозернистые, известковистые.
Состав зерен разнообразный, причем много известняковых песчинок.
Присутствует мелкий органогенный детрит. Песчаные прослои имеют 
мощность 0,5 м и разделены пакетами (около 1 м) аргиллитов с прослоя
ми алеври тов ...........................................................................................................  3,0 м

3. Конгломерат мелкогалечный, состоящий из хорошо окатанных,
часто плоских галек, среди которых преобладают осадочные породы (пес
чаники, известняки)................................................................................................  4,3 м

4. Аргиллиты с небольшими прослоями мелкозернистых песчаников 32,0 м
5. Аргиллиты с прослоями буровато-серых мелко-и среднезернистых

песчаников и с конкрециями мергелей . . •........................................................  31,3 м
6. Песчаники с прослоями аргиллитов. Песчаники мелко-и средне

зернистые, известковистые, плитчатые, с гиероглифами на нижней по
верхности плиток. Иногда порода настолько известковиста, что может 
быть названа песчаным известняком. В породе обычно присутствует 
небольшое количество органогенного детрита и раковин мелких форами- 
нифер. Местами много обуглившихся крупных и мелких остатков древе
сины (до 15—20 см в поперечнике). Иногда вместе с ними присутствует 
большое количество раковин аммонитов. Наблюдается некоторая сорти
ровка по величине как раковин, так и растительных остатков. Вместе с це
лыми раковинами много и разнообразного неокатанного детрита. Изредка 
здесь же попадаются галечки зеленого аргиллита и зубы рыб. Песчаники 
имеют мощность от 0,15 до 0,45 м и разделены пачками (0,4—1 м) зеленых
аргиллитов с прослоями алевролитов.................................................................. 4,5 м

В этом слое были собраны аммониты,список которых приведен в ра
боте В. Е. Руженцева (1952, стр. 16—17).

7. Аргиллиты с прослоями мелко- и среднезернистых песчаников.
Прослои последних имеют мощность 10—15 см, а разделяющие их пакеты 
-аргиллитов —1—2 м .............................................................................................  120 м

8. Аргиллиты с прослоями синеватых крепких плитчатых известня
ков. В одном из прослоев обнаружен крупный плавник а к у л ы ................  5,5 м

9. Аргиллиты (обнажены плохо)................................................................. 7,5 м
10. Песчаная пачка. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые,

известковистые, с небольшим количеством органогенного детрита. Прослои
песчаников достигают 20—30 см и разделены пакетами (2—3 м) аргилли
тов с тонкими прослойками песчаников и алевролитов. В глинистых па
кетах присутствуют тонкие пропластки синеватых битуминозных изве
стняков с большим количеством кальцитизированных радиолярий.
Здесь же попадаются мелкие раковины аммонитов....................................  10,5 м

11. Аргиллиты с редкими прослоями синеватых, очень крепких мик-
рослоистых известняков с радиоляриями и очень мелкими (<1 мм) стя
жениями фосфорита.......................................................................................................  16,5 м

12. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, не очень крепкие, 
образующие пласты в 0,2—0,3 м, разделенные глинистыми пакетами
(около 1 м ) ....................................................................................................................... 4,0 м

13. Аргиллиты с небольшими прослоями песчаников......................  17,5 м
14. Песчаники, как в слое 1 2 .....................................................................   5,5 м

Суммарная мощность сакмарского яруса 330 м.
По сравнению с айдаралашинским разрезом она уменьшается более 

чем на 200 м, причем это происходит на расстоянии всего лишь 6 км.

Р а з р е з  по р. Орпгагие

В 4,5 км севернее Шолак-сая, на правобережье р. Орташи, все на том 
же восточном крыле Каргалинской синклинали, сакмарский разрез обра
зован еще более тонкозернистыми отложениями. На ассельские породы 
здесь ложатся: 1

1. Толща зеленых аргиллитов с редкими прослоями песчаников и
м ергелей .................... .̂............................................................................................. 230 м

2. Песчаник серый, некрепкий, мелкозернистый, тонкоплитчатый . . 0,8 м
3. Аргиллиты с редкими прослоями мелкозернистых песчаников и

конкрециями доломитовых мергелей.................................................................. 10,5 м
4. Песчаник, как в слое 2 .............................................................................  0 , 5 м
5. Доломит известковистый, серый, крепкий, тонкозернистый с 

многочисленными кальцитнзированными раковинками радиолярий и
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небольшим количеством спор. Попадаются мелкие аммониты. Встречаются 
тончайшие прожилочки фосфорита.....................................................................  0,2 м

6. Глинистая пачка, как в слое 3 ............................................................  4,3 м
7. Доломит с ради оляри ям и .......................................................................  0,3 м
8. Аргиллиты с редкими и тонкими прослоями мелкозернистых пес

чаников и известковистых доломитов.................................................................  33,0 м
9. Доломит буровато-серый, битуминозный, крепкий, тонкозерни

стый, с многочисленными остатками радиолярий и редкими мелкими об
ломками раковин аммонитов...............................................................................  0,5 м

Суммарная мощность сакмарского яруса 280 м.

Три рассмотренных разреза — восточный айдаралашинский, шола- 
ксайский и орташинский расположены приблизительно на одной долготе и 
все относятся к восточному крылу Каргалинской синклинали. Они 
хорошо показывают местное изменение яруса в меридиональном направле
нии. Особенно меняется строение верхов яруса: вместо 140-метровой тол
щи грубых песчаников с пластами конгломератов, развитых на р. Айда- 
ралаше (рис. 14, разрез 1), на Шолак-сае в верху разреза наблюдается 
лишь некоторое увеличение количества песчаных прослоев среди аргил
литов, образующих основной фон всего разреза. На р. Орташе же верхи 
разреза образованы аргиллитами с прослоями доломитов, среди которых 
прослеживается лишь один песчаный пласт.

Столь же резкие изменения отложений можно наблюдать к западу от 
р. Айдаралаши. Мы видели, что западный айдаралашинский разрез в верх
ней половине образован чрезвычайно грубыми песчаниками и конгломера
тами. Весьма грубые накопления, хотя и менее мощные, наблюдаются по 
р. Жаман-Каргале у нос. Ульке, где обнажается 50-метровая толща, очень 
пестрая по составу. Здесь развиты плохо сортированные конгломераты, 
гравелиты и грубозернистые песчаники. Конгломераты и гравелиты обыч
но с размывом ложатся на более мелкозернистые породы, от которых неред
ко остаются лишь неправильные линзы — остатки бывших пластов; верх
няя поверхность гравелитовых и конгломератовых пластов тоже часто 
бывает неровной. Для всех обломочных пород здесь характерно малое 
количество цемента, являющегося обычно вторичным, заполняющим поры. 
В некоторых песчаных слоях много беспорядочно расположенных пло
ских аргиллитовых и мергельных галек. На поверхности песчаников иногда 
наблюдаются асимметричные знаки ряби течений, а также перекрестная 
рябь, характерная для мелководья. Среди таких грубых пород наблюдают 
ся небольшие пачки глин с тонкими прослойками гипса.

Прослеживая рассмотренные пласты к северу, удалось установить, что 
на расстоянии нескольких сот метров они замещаются пачкой аргиллитово
песчаных отложений, не содержащих ни гравелитов, ни конгломератов.. 
Здесь был составлен разрез, относящийся к восточному крылу Белогор 
ской антиклинали и изображенный на рис. 14 (разрез 5). Сакмарский 
ярус представлен в этом разрезе мощной толщей (465 м) аргиллитов, чере
дующихся с небольшими прослоями плитчатых мелко- и среднезернистых 
песчаников. В аргиллитовой толще развиты три небольшие пачки более 
грубозернистого состава. Нижняя из них образована сплошными песчани
ками с прослоями и линзами мелкогалечных конгломератов, а две верх
ние — чередованием песчаников мелко- и среднезернистых с небольшими 
прослоями аргиллитов. В некоторых песчаных слоях много мелких кусоч
ков древесного угля, обломков древесины и раковин цефалопод. В других 
наблюдаются многочисленные ямки, похожие на следы бокоплавов. На 
поверхности многих песчаников видны знаки ряби и теггоглифы (гиеро- 
глифы оползневого типа). Нижняя аргиллитово-песчаная пачка соответ
ствует породам, обнажающимся близ аула Ульке, а верхняя залегает 
в кровле яруса.
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В 1,5 км западнее места, где составлялся предыдущий разрез, на запад
ном крыле Белогорской складки сакмарский ярус образован песчано-аргил
литовой толщей, в верхней половине которой присутствуют две неболь
шие пачки тонкозернистых доломитов (рис. 14, разрез 6). В доломитах 
много остатков радиолярий, растительного шлама и спор; реже встре
чаются спикулы губок. Местами обильны остатки цефалопод. Мощность 
яруса равна 415 м.

Севернее р. Орташи, в верховьях рек Актасты и Шанды, в верхней ча- 
•сти яруса снова появляются мощные конгломераты, и разрез стано
вится похожим на айдаралашинский. К западу отсюда конгломераты 
почти нацело выклиниваются, замещаясь песчано-глинистыми отложе
ниями с отдельными, довольно мощными пачками (до 20 м) песчаников, 
в которых присутствуют лишь единичные конгломератовые пласты 
{3—5 м).

Севернее, до правобережья р. Жаксы-Каргалы сакмарский ярус пред
ставлен относительно тонкозернистыми, песчано-глинистыми отложения
ми. На левобережье р. Шанды в верхах разреза развита толща (60 м), обо
гащенная светлыми тонкозернистыми известняками, с большим количест
вом радиолярий; здесь же присутствуют тонкие прослои микрозернистых 
кремнистых пород.

На правобережье р. Жаксы-Каргалы в сакмарском ярусе вновь появ
ляются конгломераты, распространение которых показано на фациаль
ной схеме (см. рис. 39).

Далее на север следует полоса развития относительно тонких осадков, 
представление о которых дает разрез, составленный на правобережье 
р. Синтас (рис. 14,разрез 7). Сакмарский ярус представлен здесь песчано
аргиллитовыми отложениями флишевого типа, среди которых в нижней 
половине разреза наблюдаются пачки, обогащенные песчаниками. Одна 
такая пачка (15,5 м) целиком сложена последними и содержит линзы гра
велитов. В верху разреза развиты прослои и конкреции мергелей и доло
митов с остатками радиолярий и растительным шламом. Мощность яруса 
здесь равна 265 м. Это наименьшая мощность сакмарских отложений в пре
делах Актюбинской зоны.

К северу от р. Синтаса расположена самая широкая полоса развития 
грубообломочного материала, которую в дальнейшем будем именовать 
Киинско-Алимбетовским участком (см. рис. 39). В его пределах было 
составлено три разреза: по р. Кие, в верховьях р. Алимбета и в нижнем 
течении последнего. Все эти разрезы изображены на рис. 14 (разрезы 
•8, 9 и 10).

Р а з р е з  по р. Кие

На правом обрывистом берегу р. Кии, выше ассельских глыбовых кон
гломератов видны следующие слои: 1

1. Аргиллитово-песчаная п а ч к а ..................................................................
2. Конгломерат мелкогалечный с известняковыми валунами (до 0,5 м)
3. Песчаники грубозернистые, с прослоями плохо сортированных

песчаных гравелитов, в которых встречаются раковины фузулинид и до
вольно много валунов, состоящих главным образом из светло-серых мер
гелей ..........................................................................................................................

4. Конгломерат из валунов (до 0,5 м) разнообразных известняков.
Преобладают известняки серые, тонкослоистые, слегка алевритистые 
или песчаные, реже попадаются известняки биогермные. Встречаются 
глыбы (1,5(м) белого массивного известняка. Валуны и глыбы плохо оката
ны и залегают беспорядочно, часто соприкасаясь. Пространство между 
ними заполнено грубозернистым песчаником с гр а в и е м ........................

80,0 м 
8,0 м

2,5 м

4,0 м
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5. Песчаники буровато-серые, некрепкие,мелко-, средне- и грубозер
нистые, неправильно-плитчатые, иногда с гравием. На поверхности не
которых прослоев заметны резко асимметричные знаки ряби (табл. XV,
4). В некоторых прослоях много переотложенных доломитовых конкре
ций, в других обилен растительный д е т р и т ....................................................  5 м

6. Конгломерат из валунов различных осадочных пород. Попадаются
валуны конгломерата, в цементе которого наблюдаются швагерины. Мно
го валунов песчаников. Нижняя поверхность слоя н е р о в н ая ....................  1,5 м

7. Асимметричное (флишевое) чередование песчаников и алевроли
тов. Песчаники образуют пласты от 0,5 до 1 м, внизу они грубозернистые, 
с небольшим количеством раковинного детрита,а вверху мелко- и средне
зернистые, с растительным детритом. Алевролиты образуют пакеты от
0,5 до 1 м, причем в них встречаются конкреции м ер гелей ........................  4,0 л»

8. Гравелит, в средней части с примесью г а л ь к и ................................  1,0 л»
9. Песчаники грубо- и среднезернистые, с большим количеством 

органогенного детрита, правильно-слоистые, местами с примесью гравия
и гальки. Встречаются переотложенные конкреции м ер гелей ....................  7,0 м

10. Конгломерат мелкогалечный, плохо сортированный, с примесью
песка, гравия и крупной гальки. Изредка встречаются валуны извержен
ных пород и тонкозернистых доломитов........................................................  2,0 м

11. Песчаники грубозернистые с гравием, вверху становящиеся
мелкозернистыми......................................................................................................  4,0 м

12. Конгломерат с валунами......................................................................... 0,5 м
13. Песчаная пачка, где наблюдается чередование песчаников гру

бозернистых, некрепких, неслоистых, в низу пластов с гравием, органо
генным детритом и аргиллитовой галькой и песчаников среднезернистых 
тонкослоистых, иногда глинистых с растительным детритом. Нижняя по
верхность грубых слоев неровная......................................................................  8,0 м

14. Гравелит с валунами из различных осадочных п о р о д .................... 1,0 м
15. Песчаники, как в слое 1 3 ..................................................................... 4,0 м
16. Граве литово-песчаная пачка с валунами осадочных пород . . .  5,0 м
17. Конгломерат с большим количеством мелких и крупных валу

нов, среди которых различаются конгломератовые и песчаниковые . . .  3,0 м
18. Песчано-гравелитовая пачка. Песчаники средне- и грубозерни

стые, изредка с валунами, похожие на те, что слагают слой 13. Гравели
ты плохо сортированные, с галькой, валунами и редкими глыбами раз
нообразных осадочных пород (известняки, мергели, песчаники и конгло
мераты). Реже попадаются валуны изверженных п о р о д ............................  49,0 м

19. Конгломераты с прослоями гравелитов. Местами много валунов 13,0 м
20. Песчано-гравелитовая пачка, как в слое 18. Встречена глыба кри-

ноидно-аммонитового намюрского известняка. Попадаются колониаль
ные кораллы (Lonsdaleiastrea gerthi D о b г . ) ................................................  26,0 м

21. Конгломерат мелкогалечный.................................................................  х 2,5 м
22. Гравелиты с валунам и ...........................................................................  2,5 м
23. Песчано-гравелитовая п а ч к а .................................................................  17,0 м
24. Гравелиты мелко- и крупнообломочные. В тех и других рассея

ны валуны и мелкие глыбы различных пород, местами образующие скоп
ления. В верху пачки появляются зеленые грубозернистые граувакковые 
песчаники................................................................................................................... 27,0 м

25. Песчаники с прослоями алевролитов. В песчаниках местами ра
стительный ш л а м .................... ...............................................................................  4,0 м

26. Гравелиты с большим количеством крупных валунов. Среди по
следних много различных изверженных пород, зилаирских песчаников и 
биогермных известняков, причем иногда в последних встречаются шва
герины. Валуны довольно хорошо окатаны ......................................................  60,0 м

27. Песчаная пачка (видна плохо).............................................................. 20,0 м
28. Гравелиты преимущественно мелкообломочные, с линзами песча

ников. Встречаются валун ы ..................................................................................  35,0 м
29. Конгломерат из валунов и мелких глыб (до 1,5 м) разнообраз

ного состава. Валуны довольно хорошо окатаны. В некоторых из них при
сутствуют швагерины. Встречаются окатанные колонии кораллов: Cysto-
phora sp. и Р rotolonsdaleiastraea atbassarica G o r s k y ............................  60,0 м

С ум м арная мощ ность сакм арского  я р у с а  456 м.

К илом етрах  в 10 севернее р. К ии в в ер х о вьях  р . А лимбета был состав
лен  еще один р азр ез  сакм арского  я р у с а , отличаю щ ийся от ки инского  
к а к  мощ ностью, так  и составом отлож ений.
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Р а з р е з  в в е р х о в ь я х  р . А л и м б  ета

В правом обрывистом склоне долины р. Алимбета прекрасно обнажены 
сакмарские отложения, налегающие на валунные ассельские конгломера
ты. Здесь выделяются следующие слои и пачки:

1. Гравелиты с прослоями и линзами мелкогалечных конгломератов
2. Конгломерат плохо сортированный, полимиктовый; преобладают

обломки изверженных и метаморфических пород; известняков же, особен
но среди мелкой гальки, мало; окатаны обломки плохо. Цемент песчано- 
гравелитовый, причем на одних участках он довольно обильный, а на дру
гих его очень м а л о .................................................................................................

3. Песчаники мелко-, средне- и грубозернистые, неправильно-плит
чатые, в некоторых прослоях обогащенные гр ав и ем ....................................

4. Конгломераты мелкогалечные, с прослоями и линзами грубозер
нистых песчаников и гравелитов.........................................................................

5. Гравелиты плохо сортированные, песчанистые; местами в них
наблюдается скопление валунов и глыб (до 4 м), причем первые образо
ваны известняками, песчаниками и изверженными породами, а вторые 
только известняками, в которых иногда присутствуют швагерины. Кверху 
гравелиты переходят в песчаник с гравием и редко рассеянными валу
нами г ............................................................................................................................

6. Конгломераты мелко- и крупногалечные, плохо сортированные.
Местами наблюдается чередование грубозернистых гравийных песчаников 
и крупногалечных, плохо сортированных конгломератов с валунами раз
нообразного состава, достигающими изредка 1 м; встречаются валуны 
синевато-серого песчаника......................................................................................

7. Конгломератовая толща, представляющая собой не вполне пра
вильное чередование пачек чисто конгломератовых и пачек конгломера- 
тово-гравелитово-песчаных. Первые состоят обычно из мелкой или сред
ней гальки с небольшой примесью крупной гальки и мелких валунов.Реже 
встречаются прослои из крупной гальки и валунов. Галька имеет разнооб
разный состав и плохо окатана. Цемент песчаный и необильный. Мощ
ность таких сплошных конгломератов достигает 3—5 м. Нижний кон
такт их резкий и слегка неровный. Кверху они постепенно сменяются 
мелкогалечными конгломератами, в которых наблюдаются прослои гра
велитов и плохо сортированных грубозернистых массивных песчаников, 
с рассеянными гравием, галькой и реже валунами; иногда в песчаниках 
много растительного детрита.................................................................................

8. Конгломерат серый, массивный, плохо сортированный, с углова
той, слабо окатанной галькой.Цемент песчаный, базальный, то более, то 
менее обильный. Внизу много валунов и мелких глыб, преимущественно 
изверженных и метаморфических пород. В верхней части конгломерато- 
вой толщи появляются линзы и остатки размытых пластов (мощностью 
до 2 м) песчаника и гравелита.Иногда песчаники негусто «нашпигованы» 
мелкой и средней галькой, а иногда в них наблюдаются тонкие (10—15 см) 
прослои гравелита или мелкогалечного конгломерата. В верху толщи 
местами появляются огромные причудливые известняковые глыбы (табл. 
VIII, 2 ) ......................................................................................................................

9. Аргиллиты с прослоями мелко- и среднезернистых известковистых
песчаников, содержащих небольшую примесь органогенного детрита. 
Вверху песчаников б ольш е.................................................................................

10. Конгломерат мелкогалечный с небольшой примесью средней галь
ки  

И . Аргиллиты зеленоватые, оскольчатые, с прослоями средне- и 
мелкозернистых некрепких тонко- и неправильно-плитчатых песчаников 
с гиероглифами. Много конкреций серого алевритистого мергеля, с обиль
ным растительным шламом. В более грубозернистых песчаниках иногда 
обильны цефалоподы. Здесь же встречаются мергельные гальки, кусоч
ки древесного угля и окаменелые растительные остатки. Кверху песчани
ков больш е.................................................................................................................

12. Глинистая пачка с редкими прослоями песчаников и с очень боль
шим количеством мергельных конкреций.........................................................

13. Пачка песчаников с прослоями аргиллитов.Песчаники средне- и 
грубозернистые, тонкоплитчатые, с гиероглифами. В верху пачки песча
ники становятся более грубыми и в них появляется мелкий гравий. Места
ми здесь много окаменелых растительных остатков и кусочков древесного 
угля, вместе с которыми попадаются единичные ортоцерасы. Часто встре
чаются конкреции мергелей, иногда трещиноватых и битуминозных.
16 труды  ГИН, в. 37

56,0 м.

21.0 м

58.0 м

68.0 м

31,0 м

200 м

110 м

72,0 м

218,7 м 

0,9 м

44.5 м

15.6 м
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В средней части пачки встречена глыба (1,5 м) песчанистого известняка с 
мелкими обломками черных аргиллитов. Здесь же наблюдается небольшое 
количество г а л ь к и ................................................................................................... 31,0 м

14. Конгломерат крупногалечный с линзами мелкогалечного. Галь
ка преимущественно изверженных пород, довольно хорошо окатанная и 
обычно покрытая тонкой железистой коркой. Встречаются известняковые
глыбы до 1,5 м в  поперечнике......................................................................... 0,75 м

15. Чередование грубо- и среднезернистых песчаников (иногда со
держащих большое количество крупных окаменелых растительных ос
татков) с гравелитами и плохо сортированными конгломератами. В по
следних встречаются небольшие валуны преимущественно изверженных
пород, реже известняков. Кверху грубого материала становится больше 6 м

16. Конгломераты коричневатые, то грубые, то мелкогалечные, плохо
сортированные^ редко рассеянными валунами и мелкими глыбами изве
стняков. Состав обломков разнообразный, но преобладают изверженные 
породы. Цемент песчано-гравелитовый, в одних прослоях более обильный, 
в других очень скудный. В пачке встречаются редкие прослои (до 0,5 м) 
грубозернистых тонко- и неправильно-слоистых печаников и гравелитов 75,7 м

Суммарная мощность сакмарского яруса 1005 м; эта наибольшая его 
мощность в пределах Актюбинской зоны.

Сходное строение, хотя в деталях несколько отличное, имеет сакмар- 
ский ярус в низовьях р. Алимбета, где преобладают гравелиты и конгло
мераты нередко с большим количеством валунов и глыб (см. рис. 14, раз
рез 10).

Западнее и севернее Киинско-Алимбетского участка, в пределах Чн- 
илийской антиклинали, сакмарский ярус представлен толщей песчано
глинистых отложений флишевого типа,среди которых в верхней половине 
разреза прослеживается несколько пластов гравелитов и конгломератов. 
В верху нижней трети яруса наблюдается пачка, обогащенная пластами 
серых органогенно-детритовых, обломочных и тонкозернистых извест
няков, содержащих примесь алеврита, песка и мелкого гравия. В некото
рых прослоях много швагерин, по-видимому переотложенных. Отдель
ные пласты известняка достигают почти 2 м. Мощность яруса на запад
ном крыле Чиилийской складки, по р. Кимпер-саю равна 780 м (рис. 14, 
разрез 11). Такие же отложения, но с меньшим количеством конгломера
тов, прослеживаются на восточном крыле следующей к западу Новоураль
ской антиклинали. На западном крыле последней конгломераты'исчеза
ют и значительное распространение получают тонкозернистые известня
ки, вследствие чего эти отложения относятся уже к другой — Урало-Ик- 
ской зоне.

Отложения актюбинского типа, представленные песчано-глинистыми 
отложениями с прослоями гравелитов и конгломератов, прослеживаются 
также севернее Урала, однако и здесь они распространены только в во
сточной части полосы развития нижнепермских пород и выполняют 
Мухамедьяровскую синклиналь. Характерно при этом, что здесь на не
которых интервалах разреза среди песчано-глинистых осадков появляется 
большое количество песчанистых и гравийных известняков, очевидно со
ответствующих микрозернистым известнякам, обильным в разрезах более 
западного типа.

Урало-икский тип

Сакмарские отложения урало-нкского типа, так же как и ассельские, 
отличаются от актюбинских исчезновением грубообмолочных пород и 
появлением значительного количества известняков. Последние сосредо
точены преимущественно в нижней части и в кровле яруса. Как указы
валось, сакмарский ярус подразделяется на два горизонта: тастубский и 
стерлитамакский, из которых первый состоит из карамурунекой и сара- 
бильской свит, а второй из малоикской и кондуровской.
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Для характеристики сакмарского яруса Урало-Икской зоны было 
составлено несколько послойных разрезов (рис. 14, разрезы 12—17), из 
которых ниже приводится описание только трех: наиболее юго-восточного 
(зауральского), сакмарского и сюренского. Эти три разреза показывают 
изменение отложений с юго-востока на северо-запад.

Р а з р е з  по л е в о б е р е жь ю р . У р а л а

Приводимый разрез составлялся по западному крылу Новоуральской 
антиклинали. Он интересен тем, что характеризует осадки наиболее во
сточной части Урало-Икской зоны.

Тастубский горизонт 

К а р а м у р у н с к а я  с в и т а  (167 м)
1. Аргиллитовая пачка (обнажена плохо).............................................  18,5 м
2: Песчаник мелко- и среднезернистый, известковистый, со значи

тельным количеством карбонатных зерен........................................................... 0,5 м
3. Песчано-аргиллитовая пачка (обнажена п л о х о ) ............................  109,0 м
4. Песчаники мелкозернистые, известковистые, с незначительным

количеством органогенного детрита....................................................................  4,0 м
5. То же, что в слое 3 ................................................................................. 35,0 м

С а р а б и л ь с к а я  с в и т а  (62,5 м)
6. Аргиллитово-известняковая пачка, состоящая из следующих

с л о е в : ....................................
а) Аргиллиты с тонкими прослоями и звестняков ............................  2,6 м
б) Известняк серый, афанитовый................................................................. 0,4 м
в) То же, что в слое « а » ............................................................................  4,5 м
г) Песчаник серый, среднезернистый.........................................................  0,3 м
д) То же, что в слое « а » ............................................................................  1,4 м
е) Известняк серый, афанитовый, трещиноватый, вверху содержа

щий примесь грубого полимиктового песка, известняковых обломков и 
раковинного детрита..............................................................................................  0,4 м

ж) Аргиллиты с прослоями известняков, в которых рассеяны остат
ки радиолярий; встречена колония Protolansdaleiastraea aff. atbassarica
G o r s k .............................................................................................................................  4,0 м

з) И звестняк............................................................................................................  0,3 м

Мощность пачки около 14 м.
7. Аргиллиты с прослоями известняков и мелкозернистых песчани

ков  „ ... ........................................ 11,0 м
8. Аргиллиты1с прослоями известняков..................................................... 22,0 м
9. Песчаники мелко- и среднезернистые, известковистые, с незначи

тельным количеством органогенного детрита. Песчаники образуют слои
в 30—40 см и разделены пакетами рыхлых глинистых п о р о д ....................  5,0 м

10. Аргиллиты с тонкими прослоями известковистых песчаников,
алевролитов и крупными линзами серого, иногда листоватого известняка 7,0 м

11. Известняк глинистый, местами алевритистый, с остатками спи-
кул губок, радиолярий и растительным детритом; местами порода пере
ходит в известковистый спонголит............................................................................. 3,5 м>

Мощность тастубского горизонта около 230 м.
Стерлитамакский горизонт

12. Песчано-аргиллитовая пачка (обнажена п л о х о ) ........................... 55,0 м
13. Песчаник плохо сортированный, кривоплитчатый, с шаровой

отдельностью............................................................................................................ 1,2 м
14. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................. 52,0 м
15. Пачка светло-и темно-серых микрозернистых известняков, че

редующихся со светлыми криптогенными силицитами, представляющими
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собой, по-видимому, измененные пеплы, частично замещенные анальцн-
мом. Известняки и силициты развиты среди а р г и л л и т о в ............................  57,0 м

16. Известняк светло-серый, несколько окремнелый; встречаются
мелкие аммониты.....................................................................................................  0 , 5 м

17. Аргиллиты с редкими прослоями и звестняков............................  33,0 м
18. Доломит коричневатый, трещиноватый, тонкозернистый, с ра

стительным шламом и редкими кальцитизированными остатками радио
лярий .........................................................................................................................  1,6 м

19. Песчано-аргиллитовая пачка с прослоями серых плитчатых изве
стняков .............................................................................    57,0 м

20. Песчаники среднезернистые, с небольшими конкрециями синева
тых микрозернистых известняков, с обильным растительным шламом и 
пиритом; в песчаниках встречаются колонии кораллов и изредка остатки 
ортоцератид.............................................................................................................  6,0 м

Отсюда определены: Protolonsdaleiastraea aff. atbassarica G o r s k y ,
Orionastraea solida S t u c k . ,  Cystophora sp., C. aff. longiseptata D о b г.,
C. cf. biseptata D o b r .

21. Аргиллитовая пачка (обнажена п л о х о ) ..........................  17,0 м
22. Песчано-аргиллитовая пачка; песчаники как в слое 20 . . .  . 4,5 м
23. Глинистая пачка с прослоями песчаников и известняков . . . .  19,5 м
24. Песчаники с обильными растительными остаткам и . 2,5 м
25. То же, что в слое 2 3 ..........................................................  16,0 м

Мощность стерлитамакского горизонта 323 м, а всего сакмарского яру
са 550 м.

На правобережье р. Урала сакмарский ярус увеличивается в мощности 
до 980 м. Тастубский горизонт здесь более насыщен известняками, кото
рые в сарабильской свите образуют пласты мощностью в 3—5 м. В ма- 
лоикской свите стерлитамакского горизонта появляется большое коли
чество песчаников, а в кондуровской — известняков (рис. 14, разрез 13).

Р а з р е з  по п р а в о б е р е жь ю р. Са к м а р ы

Приводимый разрез составлялся по правому берегу р. Сакмары, у 
д. Верхняя Черная Речка, где можно наблюдать одно из лучших обнажений 
яруса.

Тастубский горизонт 
К а р а м у р у н с к а я  с в и т а  (176 м)

1. Аргиллиты бурые с прослоями песчаников, серых афанитовых 
известняков, в которых наблюдаются остатки спикул губок и радиоля
рий, темных глинистых известняков с многочисленными радиоляриями и 
окремнелых органогенно-обломочных известняков с очень мелкими стяже
ниями фосфорита.....................................................................................................  42,0 м

2. Известняки афанитовые, толстослоистые, с редкими и тонкими
прослоями, обогащенными органогенным детритом.............................................  15,0 м

3. Аргиллиты с прослоями микрозернистых и звестняков......................  13,0 м
4. Известняки афанитовые, с небольшими прослоями мергелей . . 10,0 м
5. Аргиллиты с прослоями песчаников (20—30 см), афанитовых из

вестняков и битуминозных мергелей с радиоляриями. В песчаных про
слоях встречаются раковины аммонитов и ф узулини д................................  55,0

6. Известняк серый, плитчатый, органогенно-обломочный, кверху
переходящий в битуминозный глинистый известняк с обильным органо
генным ш лам ом .......................................................................................................  1,5

7. Аргиллиты бурые, с прослоями мелкозернистых песчаников,
органогенно-обломочных известняков с фузулинидами и битуминозных 
мергелей с ррганогенным шламом. Попадаются конкреции темных мер
гелей с аммонитами........................................................................................................ 40,0 м

С а р а б и л ь с к а я  с в и т а  (120 м)
8. Известняк афанитовый, толстоплитчатый, с небольшими прослоя

ми песчаного органогенно-обломочного известняка....................................... 13,0 м
9. Аргиллиты с прослоями известняков и м ер гелей ............................  17,0 м
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10. Известняк афанитовый, с тонкими прослоечками органогенного
м атер и ала .................................................................................................................  4,5 м

11. Аргиллитово-алевролитовая пачка с прослоями Известняков . . 9,5 м
12. Известняки афанитовые, местами окремнелые, с прослоями орга

ногенно-обломочных известняков, в которых наблюдается большое коли
чество остатков криноидей, мшанок, фузулинид, а также окатанных из
вестняковых облом ков...........................................................................................  8,5

13. Известняково-аргиллитовая п ач ка .............................................................  11,0
14. Известняк, как в слое 1 2 ....................................................................  9,0
15. То же, но с прослоями аргиллитов и м е р г е л е й ............................  10,0
16. Известняки серые, толстоплитчатые, афанитовые, с небольшими

прослоями органогенных, шламовых и детритовых известняков, причем 
в последних иногда наблюдается известняковый г р а в и й .................................... 37,0

Мощность тастубского горизонта 296 м.

Стерлитамакский горизонт 

М а л о и к с к а я  с в и т а  (480 м)
17. Аргиллиты с прослоями грубозернистых известновистых пес

чаников и песчаных органогенно-обломочных известняков, встречаются 
алевритистые и глинистые известняки с многочисленными спикулами гу
бок и мелкими фораминиферами.........................................................................  75,0

18. Песчаник синеватый, мелко- и среднезернистый, плохо сортиро
ванный ....................................................................................................................... 1,0

19. Аргиллиты буроватые с прослоями песчаников с остатками ам
монитов; встречаются желтоватые мергели......................................................  25,0

20. Песчаники различной зернистости, с шаровыми конкрециями,
чередующиеся с аргиллитами; среди песчаников встречаются прослои 
песчаных известняков.............................................................................................  30,0

21. Песчано-аргиллитовая пачка; песчаники мелко- и среднезерни
стые, с прослоями органогенно-обломочного известняка, в котором по
падаются мелкие (около 1—2 мм) стяжения фосфорита................................  42,5

22. Песчаники очень плохо сортированные, с шаровой отдельностью,
разделенные небольшими рыхлыми песчано-аргиллитовыми пакетами . 19,5

23. Песчаник синеватый, средне-и грубозернистый, плохо сортиро
ванный, с гравием, кривоплитчатый, с шаровой отдельностью................  1,5

24. Песчано-аргиллитовая пачка с тонкими прослоями глинистых
известняков..................................................................................................................... 18,0

25. Песчаники, как в слое 23, но менее мощные (до 0,7 м), иногда
с органогенным детритом, разделенные небольшими пакетами рыхлых 
песчано-аргиллитовых п о р о д ...............................................................................  9,0

26. То же, что в слое 2 4 ..............................................................................  18,0
27. То же, что в слое 25 ..............................................................................  24,5
28. То же, что в слое 24 ..............................................................................  34,0
29. Известняк песчанистый, в нижней части грубозернистый, поли-

детритовый, органогенный, с гравием, а в верхней — мелкозернистый, 
шламово-фораминиферовый, с резко выраженными сингенетическими де
формациями ................................................................   0,8

30. Перерыв в обнажении.............................................................................  0,5
31. Песчаник некрепкий, плохо сортированный, с большим количе

ством известняковых обломков (до 1 см) и раковин фузулинид,среди ко
торых встречаются окатанные раковины ш вагер и н ....................................  2,8 м

32. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................. 5,5 м
33. Песчаник плохо сортированный, с шаровыми конкрециями . . 1,6 м
34. Песчаники, как в слое 33,чередующиеся с некрепкими косослои

стыми песчаниками, переходящими кверху в глинистые алевролиты с 
обильным растительным ш ламом................................................................................  9,0 и

35. Песчаник слабо сортированный, кривоплитчатый..........................  1,80 м
36. Аргиллиты с прослоями плохо сортированных некрепких песча

ников и лиловатых алевритистых известняков............................................  10,0 м
37. Ивестняк алевритистый, тонко-и неправильно-плитчатый, с ра

стительным ш лам ом ........................................................................................ . . 1,5 м
38. Песчаники плохо сортированные, в одних прослоях крепкие, а в

других рыхлые, косослоистые;местами в песчаниках наблюдаются шаро
вые кон крец и и ......................................................................................................... 8,0 м

39. Алеврит песчано-глинистый, рыхлый, с прослоями крепких пес
чаников ..................................................................................................   1,5 м
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40. Аргиллиты зеленоватые,известковнстые, тонкослоистые, с расти
тельным шламом; в аргиллитах присутствуют прослои песчаных органо
генно-обломочных известняков и песчаников, в которых иногда попа
даются раковины фузулинид................................................................................. 8,0 м

41. Чередование песчаников крепких, грубозернистых с песчаника
ми рыхлыми, косослоистыми, содержащими растительный детрит и 
переходящими кверху в небольшие (0,1—0,2 м) пакеты алевритистых 
аргиллитов................................................................................................................ 3,0 м

42. Аргиллиты с прослоями (до 0,2 м) песчаников, на нижней поверх
ности которых встречаются гиероглнфы, а вверху заметна косая слои
стость; кроме того, присутствуют небольшие прослои (5—10 см) серых 
плитчатых мергелей. В мергелях и песчаниках иногда много цефелопо-
дового детрита.......................................................................................................... 6,0 м

43. Известняк темно-серый, микрозернистый, плитчатый, с кремни
стыми линзочкам и................................................................................................... 0 , 5м

44. Аргиллиты с прослоями мергелей....................................................... 3,0 м
45. Аргиллитово-песчаная пачка с редкими и небольшими прослоя

ми афанитовых известняков; в одном из прослоев песчаника встречены 
мелкие остатки цефалопод, причем раковины ортоцерасов имеют однооб
разную ориентировку.............................................................................................  11,5 м

46. Песчаники крепкие, массивные, плохо сортированные, образую
щие слои до 1,5 м и переходящие кверху в мелкозернистые косослоистые 
песчаники, которые в свою очередь сменяются небольшими пакетами ар
гиллитов. Среди последних встречаются линзы известновистого песча
ника с аммонитами. Кроме того, в пачке присутствуют органогенно-об
ломочные известняки с песком и гравием; в них особенно много остатков 
мш анок.....................................................................................................  38,0 м

47. Глинистый известняк с мелкими кремнистыми конкрециями . . 0,3 м
48. Песчано-аргиллитовая пачка с мергельными конкрециями . . 10,0 м
49. Песчаник средне-и мелкозернистый, кривоплитчатый. 1,5 м
50. Песчаники плохо сортированные, с шаровыми конкрециями, об

разующие слои в 0,5—1,5 м, разделенные пакетами аргиллитов с про
слоями песчаников и мергелей. Встречена колония Wentzelella gracilis
D о b г..........................................................................................................................  45,0 м

51. Чередование песчаников и аргиллитов; в песчаниках попадаются
плохо сохранившиеся остатки аммонитов..................................... 3,5 м

52. Известняки афанитовые, чередующиеся с аргиллитами; местами 
наблюдаются прослои органогенно-обломочного известняка. В кровле 
пачки развит прослой (10 см) известняковой мелкообломочной брекчии
с большим количеством разнообразного органогенного детрита . . . .  2,0 м

53. Аргиллитово-песчаная п а ч к а ...............................................................  8,0 м

К о н д у р о в с к а я  с в и т а  (198 м)
54. Известняки серые, афанитовые, с мелкими кремнистыми вклю

чениями, разделенные глинистыми прослоями; встречаются небольшие
(0,1 м) слои известняков с органогенным детритом ................................  2,5—3,0 м

55. Песчаники различной зернистости, плохо сортированные, с ша
ровыми конкрециями, чередующиеся с небольшими прослоями аргил
литов ..........................................................................................................................  66,0 м

56. Известняки серые, тонкозернистые, с небольшим количеством
очень мелкого органогенного шлама, и известняки органогенно-обломоч
ные, с обильными остатками мшанок, криноидей и брахиопод. Известняки 
разделены тонкими глинистыми прослойками. Отсюда определена Spirifer
cf. neocameratus S t e p ,  (in l i t t . ) ..................................................................... 3,0 м

57. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................. 22,0 м
58. Известняки глинистые, тонкозернистые, с небольшим количе

ством раковинного шлама и с п о р .......................................................................  0,10 м
59. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................. 35,0 м
60. Известняк песчанистый, органогенный, с большим количеством 

остатков крупных фузулинид, мшанок и брахиоподового детрита; внизу
слоя много известнякового песка и гравия (табл. XX, 1 ) ........................  1,0 м

61. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................. 43,0 м
62. Известняки тонкозернистые и органогенно-обломочные с неболь

шими глинистыми прослоями; в известняках местами наблюдаются поли- 
миктовый гравий и известняковая галька. В песчаниках попадаются ос
татки аммонитов........................................................................................................ 25,0 м

Мощность стерлитамакского горизонта 680 м, а сакмарского яру
са 975 м.
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Для характеристики сакмарских отложений более северных районов 
приводится разрез по р. Сюрени, являющийся непосредственным продол
жением рассмотренного выше разреза ассельского яруса (см. стр. 110).

Р а з р е з  по р . Сюр е н и  

Тастубский горизонт
К а р а м у р у н с к а я  с в и т а  (218 м)

1. Аргиллиты буроватые, с прослоями темно-серых глинистых из
вестняков ..................................................................................................................  13,0 м

2. Известняки серые, афанитовые, с прослоями мергелей . . . .  7,0 м
3. Породы, как в слое 1 ............................................................................. 10,0 м
4. Известняки афанитовые с прослоями мергелей и органогенно

обломочных доломитизированных известняков с гиероглифами; в орга
ногенных известняках много крупных спикул губок и зерен фосфорита 75,0 м

5. Аргиллиты с прослоями известняков и темных битуминозных
мергелей с радиоляриями и растительным детритом ................................  50,0 м

6...Известняк тонкозернистый с органогенно-обломочными прослоя
ми .  2,0 м

7. г То же, что в слое 5   30,0 м
8. И звестн як ....................................................................................................  2,0 м
9. То же, что в слое 5; в мергелях довольно много фосфоритовых стя

жений (0,1 мм); встречаются органогенно-обломочные известняки с изве
стняковым п е с к о м ................................................................................................... 29,0 м

С а р а б и л ь с к а я  с в и т а  (140 м)
10. Известняки серые, афанитовые, толстоплитчатые, с кремнисты
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мергелисто-аргиллитовыми п ак етам и ................................................................  90,0 м

11. Известняки афанитовые, с редкими и небольшими прослоями
органогенно-обломочных известняков...............................................................  50,0 м

Мощность тастубского горизонта 358 м.

Стерлитамакский горизонт 

М а л о й  к с  к а я  с в и т а  (695 м)
12. Песчано-аргиллитовая пачка, в верху которой количество пес

чаников возрастает...............................* ............................................................. 145,0 м
13. Песчаная пачка; песчаники серые, нзвестковистые, различной

зернистости, иногда с обильным раковинным детритом. Песчаные слои 
(0,3—0,4 м) разделены коричневатыми мергелями с прослоями серых гли
нистых известняков, в которых редко рассеяны остатки радиолярий . . . 5,0 м

14. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ...............................................................  5,5 м
15. Глинисто-песчаная пачка; песчаники синевато-серые, очень сла

бо сортированные, кривоплитчатые, с шаровыми конкрециями (изве- 
стковистые граувакки малоикского типа). Песчаные слои достигают
0,5—1,2 м ..................................................................   60,0 м

16. Известняк серый, тонкозернистый, плитчатый, вверху почти
листоваты й ................................................................................................................ 0 , 7 5 м

17. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................. 53,0 м
18. Песчаник грубозернистый с гравием..................................................  1,0 м
19. Переслаивание песчаников и аргиллитов; песчаники преимуще

ственно мелкозернистые, с обильным растительным шламом, но встре
чаются и грубозернистые,плохо сортированные разности с мелким гравием;
изредка наблюдаются прослои серых микрозернистых известняков . . 103,0 м

20. Песчаник кривоплитчатый .................................................................  2 , 5 м
21. Аргиллиты с прослоями п есч ан и ков ................................................ 1 13,0 м
22. Песчаник грубозернистый с гравием .................................................. 1,0 м
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26. Песчаники грубозернистые, плохо сортированные, иногда с мел

ким органогенным детритом, многочисленными остатками мшанок
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(Fenestella gregalis T г i z n а) и редкими раковинами брахиопод (Avoma 
capuloides T s c  h e r n . ) .  Встречаются мелкие шаровые конкреции . . . 3,5 м

27. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ................................................................  79,0 м
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29. Песчано-аргиллитовая п а ч к а .............................................................  26,0 м
30. Песчаник мелкозернистый, известковистый....................................  0,75 м
31. Песчано-аргиллитовая п ач к а .................................................................  44,0 м
32. Песчано-аргиллитовая пачка с тонкими прослоями серых тонко

зернистых известняков..........................................................................................  62,0 м
33. То же, но встречаются прослои песчаных органогенно-обломоч

ных известняков и известняковых г р а в е л и т о в ............................................  8,5 м
34. Песчано-аргиллитовая пачка с редкими прослоями известня
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35. Песчаники плохо сортированные, вверху с прослоями аргилли

тов, среди которых появляются прослои плитчатых известняков . . . .  5,0 м
36. Аргиллиты с тонкими прослоями п есчаников ............................  17,0 м
37. Чередование известняков песчанистых и глинистых, местами с

обильным цефалоподовым детритом, и мергелей — темных, битуминоз
ных, с кальцитизированными остатками радиолярий и растительным дет
ритом ..........................................................................................................................  19,0 м

Мощность стерлитамакского горизонта 903 м, а суммарная мощность 
сакмарского яруса 1260 м.

Севернее р. Сюрени сакмарский ярус хорошо обнажен по рекам Иня- 
ку и М. Ику. Однако эти отложения не испытывают существенных изме
нений по сравнению с рассмотренными выше, вследствие чего мы не при
водим их описания.

На водоразделе рек Ика и Белой, в пределах одного стотысячного план
шета, происходит существенное изменение сакмарских отложений, при
чем изменение это относится только к тастубскому горизонту, стерлита- 
макский же сохраняет строение, обычное для Урало-Икской зоны. Сле
дует отметить, что тастубские отложения здесь меняются все же не так 
быстро, как ассельские.

По р. Тюльбаевской Мряушле (между реками Иком и Белой) тастуб 
ский горизонт еще довольно отчетливо подразделяется на две чсвиты — 
карамурунскую и сарабильскую. Первая образована тонкоплитчатыми 
известняками, среди которых преобладают темные, тонкозернистые, часто 
глинистые битуминозные разности и серые микрозернистые, афанито- 
вые. Встречаются небольшие прослои органогенно-детритовых извест
няков и мергелей; аргиллиты, по-видимому, играют небольшую роль. 
Таким образом, карамурунский разрез к северу становится более карбо
натным. Сарабильская свита представлена 115-метровой толщей серых, 
средне- и толстоплитчатых афанитовых известняков с кремнистыми конкре
циями; встречаются органогенно-детритовые прослои с большим количе
ством микростяжений фосфорита. Стерлитамакский горизонт имеет то же 
строение, что и южнее, т. е. он образован мощной песчано-глинистой тол
щей (малоикская свита) и толщей песчано-глинистых пород с пластами 
органогенных и афанитовых известняков (кондуровская свита).

Бельский тип

На правобережье р. Белой разрез сакмарского яруса имеет уже иное 
строение, чем в пределах Урало-Икской зоны, причем это относится к 
его нижней половине — тастубскому горизонту. Стерлитамакский же го
ризонт имеет принципиально то же строение, что и на юге.

Хорошие обнажения тастубских пород известны на правом берегу 
р. Белой Западнее с. Иштуганово, в овраге у д. Зириково (левобережье 
128



►Ja
a

I

I I 3

Я  ч

■ S 03
Я  Д  
Я  CD

g Сл

О  X

В  °  5 £  * -g о“ В “ 2Q CD
о о 
п  оп а В) 2я о •©. S вс а о Е 
‘  2

а 5 Й

?  §  =>< в  с

Я

CD
Д  м  „
«  о  с
« »  g

н  Я £  2
“ S 3 5

_ £ 33 Я
I l l s !

g § 3 s

; s s *° 1 1 1  
«  О  Ж Я « 

-4  3  в 3
CD to 
О  К*.

“  IЯ  I 
Е  В
Л  СО

Я  СО

00 W1
cd В

! 3 ^

Э (5 й * о в 
2  н  н  
И  Я  о  
а а “ s я

в ^
ш __
ш л

to ч
05 и SI 5 а I £ я и s  о

I «

• «
лI вэ 

03 Я
43 g  1  я в о 
Я  юя ••
3 Й
* I

I

Л  жв »
а  43 

ж 3  з  
со а  аs s  i  i  12 S * 2 3 »

|  в г  -"• в 2 <Sв  н  cd о  *а£ g « м ° » g
43 0»
Л  Я
Я в
§  л

я 3 в о
(0 Я

!  о »  

2 я »

|  о
I  2Е “
CD

I «
I §•

»  я  ;

Ч S
§ *

to

2 аЯ  CD
3  О

1 з 3 я

' I  !

„ Е в
й в I

В  -3

Д С® 
о  «  W 
Я  И  2

„ a S §* 1 в g !

0 и
43 В
1  Я  09 о я я

43 Д

hd
&

i d
09

Ф  •

О»
я
2
09

ч з
о
Я
О
•По
я

4 3
V-

ш ж  
CD CD Д
^  Be Я

Е
CD

□ • Я м

1 1 1
2 *
Ва к
2 I S 3 а

B o s "  
„  8 3 3 §e g o  Вg 3 5 а ■•
В  Я  <®
2  Я 5я я я7  я  Я

8 в
3 §

2 2 
$  I

я аоэ Я« Е 
2  а  
«  в» я и , Е - •
И  ж

Со

03 ои я
- •  Я

43 3 яВ ж

I g  Со

г: а о 
*. я^ оI 3=1I Е

I I
ё §
I 3I 43а вщ:

3  s  2 л Я 43Е й
л §

9  04a яЭб
Со н  

43

I 31 о2 s

s i *
§  •§
й  О2 о • ;Я Н и  
В в  а  
Я я  О

CD 03
Я я  я  2 в о 
Й я  я  • 
g o » '
§ 8 е 
5 f  ■
О Я я я 3 Ея о . ш
Д  *  й  «  Со Со 3g оо * g * Й g

" 1 | 3  
я  a
о  я  я

, Я 03! 43 о
CD оз

3  я
5  нВ н

I
3 ж

: *§ I

- • С*оэ
о “ -И- 
в  
в
Л  
ЯЕ оэ I 
*  a  4з
. Н М
2  а  я
о  Е о
CD „  ®Я Я Я

•я я  
•<  яо ег оз g
Во Я2 н3 g-  3

г  IIsв  ч

§ 1

§ г
§ 1Е й

!* Н*■ Е . 

гS  о
В * J

►** v -  
I со

I 3
43 я 03 я
a  »
О ? . 
Я
О  Со
И  ** Е ,
to *©«
I “

t® I
»  я

S pо Е
о  и
иЕ 3 
a Е

2  а  £ Е 
•а  ср
CD
Я О  
Я я
-  • О

I ^

2  I
я  I
В ж

©
о .
Сч>

Q

$

t

И *0-0.0, o»va 0̂*5̂ S{l nJ ^ ^ ^

■ щ

S I K i
о • EL

:Щ

Ш
иханская 

Кинзебулат
од- 

Селеунекая 
Бельская 

Урало-И
кская 

зона 
Акт

ю
бинская 

зона
зона 

ска я зона 
зона 

зона 
*7 /г

 
■■ 

. 
■



р. Нугуша), на правом берегу р. Нугушаниже д. Андреевки и в ряде дру
гих пунктов.

Всюду здесь горизонт представлен известняками. Известняки серые 
и темно-серые, с тонкими кремнистыми линзами. Преобладают микро- и 
тонкозернистые разности, обычно содержащие небольшое количество 
очень тонкого раковинного и растительного шлама. Тонкозернистым из
вестнякам подчинены небольшие (до 5—20 см), иногда линзовидные ор
ганогенно-обломочные прослои, состоящие из мшанкового, брахиоподо- 
вого и криноидного детрита с примесью остатков фораминифер и водо
рослей; особенно обильны мшанки. Почти всегда в детритовых прослоях 
наблюдаются микроскопические стяжения фосфорита. Нижняя поверх
ность органогенно-детритовых известняков, как правило, неровная и в 
них иногда присутствуют мелкие окатанные известняковые обломки. 
Крепкие известняковые прослои, достигающие толщины 10—20, редко 
50 см, разделены тонкими прослоями темных, сланцеватых известняков, 
сильно обогащенных органическим веществом (иногда до степени горю
чих сланцев). Сланцеватые известняки нередко содержат очень тонкий 
раковинный шлам, кальцитизированные спикулы губок и раковинки 
радиолярий.

В нижней части известняковой пачки, вблизи границы с ассельскими 
конгломератами, правильная слоистость обычно отсутствует и прослои 
сланцеватых известняков и горючих сланцев образуют складочки, очевид
но связанные с подводным оползанием.

Полная мощность тастубского горизонта трудно определима, так как 
в большинстве обнажений выступают породы либо его нижней, либо его 
верхней части. Лишь у д. Зириково на западном крыле Уразбаевско-Иш- 
тугановской антиклинали удалось замерить его мощность, достигающую 
здесь 95 м. Вероятно, это ее наибольшее значение и в других местах она 
несколько меньше. Известняки тастубского горизонта распространены в 
районе рек Белой и Нугуша, севернее же разрез меняется и по р. Тор го
ризонт имеет уже иное строение (селеукский тип).

Стерлитамакский горизонт в разрезе бельского типа образован тол
щей песчано-глинистых отложений, достигающих мощности 340 м. В его 
пределах довольно отчетливо выделяются малоикская и кондуровская 
свиты (рис. 14, разрез 18).

Малоикская свита (275 м) состоит из песчано-глинистых отложений 
флишевого типа, в нижней части с тонкими прослоями темных и бурова
тых микрозернистых известняков, в которых иногда много остатков ра
диолярий или спикул губок, всегда содержится разложившийся расти
тельный детрит и то или иное количество сернистого железа; нередко 
попадаются микроскопические стяжения фосфорита. Реже встречаются про
слои органогенно-детритовых известняков с зернами фосфорита. В верху 
свиты развиты почти сплошные песчаники, образующие 100-метровую 
пачку. Песчаники полимиктовые, плохо сортированные, часто с гравием 
(малоикские граувакки), в некоторых пластах косослоистые; характерно 
присутствие крупной шаровой отдельности.

Кондуровская свита (68 м) образована аргиллитами с прослоями 
темных, на поверхности выветривания белых, тонкозернистых известня
ков, а также известняков органогенных, полидетритовых, иногда с при
месью полимиктового песка и известняковых обломков.

Селеукский тип

Разрезы селеукского типа отличаются от бельских иным строением 
как тастубского, так особенно стерлитамакского горизонта. Плохая об
наженность не позволила дать подробной характеристики отложений, и 
ниже приводится лишь краткое их описание.
17 Труды ГИН, в. 37 129
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как тастубского, так особенно стерлитамакского горизонта. Плохая об
наженность не позволила дать подробной характеристики отложений, и 
ниже приводится лишь краткое их описание.
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Т а с т у б с к и й  г о р и з о н т  образован толщей весьма разнооб
разных доломиюв и известняков, среди которых развиты силициты и 
фосфориты. Преобладают в толще доломиты, иногда известковистые, 
и доломитовые мергели. На свежем изломе породы синевато-серые, но, 
выветриваясь, они приобретают желтые и бурые цвета. Для них характерна 
правильная плитчатость, иногда даже листоватость. Они тонкозернп- 
сты, обычно микрослоисты и часто содержат то или иное количество 
остатков радиолярий, спикул губок, сильно разложившегося растительного 
детрита и спор; попадаются кусочки древесного угля. Всегда наблюда
ется сернистое железо. Значительно реже встречаются прослои светлых 
тонкозернистых доломитов.

Доломиты чередуются с известняками, среди которых преобладают 
серые, микрозернистые, афанитовые разности, похожие на те, что слага
ют тастубский горизонт более южного района (бельский тип). Реже встре
чаются прослои органогенных полидетритовых известняков, а также из
вестняков микрозернистых с радиоляриями, спикулами губок или тонким 
раковинным детритом; в таких известняках всегда присутствует значи
тельное количество растительного шлама, обычно сильно разложившегося; 
там, где последнего много, известняки темные, сильно обогащенные ор
ганическим веществом, похожие на те, что развиты в Бельской зоне в 
виде тонких сланцеватых прослоев среди афанитовых известняков. Как 
в известняках, так особенно в доломитах наблюдается то очень слабая, 
то значительная фосфотизация. Чаще всего фосфорит присутствует в 
виде микроскопических стяжений и прожилок. Встречается он также 
в виде тонких, иногда микроскопических прослоек в доломите или 
доломитовом мергеле, придавая слою тонкополосчатый облик (табл. 
XXIX, 1). Мощность таких фосфоритово-доломитовых пакетов дос
тигает 0,5 м. Фосфориты образуют также, по данным Е. М. Воро- 
жевой (1941), самостоятельные слои толщиной от 3 до 10 см. Кроме 
того, в толще присутствуют прослои силицитов, чаще всего спонголитов, 
в которых тоже встречаются прожилочки и стяжения фосфорита.

Разрез селеукского типа связан постепенным переходом с разрезом бель- 
ского типа, вследствие чего местами тастубский горизонт и обладает чер
тами, характерными как для того, так и для другого. Например, на 
р. Тор, у хут. Горного, всегов 18 км севернее хут. Андреевки,где тастубские 
отложения состоят из сплошных известняков (бельский тип), нижняя часы 
горизонта образована серыми, тонкозернистыми известняками с проело 
ями органогенно-детритовых известняков и кремней, а верхняя предста
влена толщей доломитов и доломитовых мергелей с прослоями силицитов 
н фосфоритов. Этот разрез в нижней части сходен с бельским, а в верхней 
с селеукским. На правом берегу р. Селеука, у д. Уразбаевой, тастубский 
горизонт имеет уже облик, характерный для селеукского типа, но в нем 
все же еще сохранились черты разреза бельского типа в виде небольших 
слоев и пачек афанитовых известняков в нижней половине горизонта. 
Мощность тастубских отложений равна 30—40 м.

С т е р  л и т а м а н с к и й  г о р и з о н т  обнажен очень слабо 
и строение его известно лишь по горным выработкам.

В основании его повсеместно развита пачка (3,5 м) светло-серых до- 
ломитизированных органогенно-обломочных известняков, в которых 
наблюдаются плоские гальки тонкозернистого известняка, желтого до
ломита и темного фосфорита (табл. XXIX, 2, 3), приуроченные главным 
образом к основанию пачки; в шлифах заметны мелкие стяжения фосфо
рита, в которых попадаются споры.

Выше залегают микрозернистые и тонкозернистые плитчатые извест
няки, доломиты и микрослоистые породы, представляющие собой чере
дование доломитов, мергелей и фосфоритов. В карбонатных породах на
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блюдаются остатки радиолярий, спикул губок и тонкий растительный 
шлам. Породы эти весьма сходны с тастубскими отложениями. Мощность 
их около 11 м.

В кровле горизонта развит пласт (1 м) доломитизированного мелко
обломочного известняка с большим количеством органогенного детрита. 
В известняке наблюдаются неправильные стяжения фосфорита разме
ром до 1 см.

Мощность стерлитамакского горизонта равна 15,5 м. Может быть ме
стами она и больше, но плохая обнаженность разреза затрудняет ее 
определение.

Таким образом, стерлитамакские отложения селеукского типа чрезвы
чайно резко отличаются от отложений бельского типа: вместо мощных 
терригенных пород мы видим в пределах Селеукской зоны маломощные 
карбонатные слои. Изменение это происходит на небольшом расстоянии. 
Так, в восточной части полосы развития стерлитамакских пород, по 
р. Белой у д. Иштуганово, по р. Нугушу у с. Привольное, в верховьях рек 
Тора и Селеука, а также по рекам Зигану и Сиказе, горизонт представлен 
мощной песчано-глинистой толщей, обогащенной грубыми песчаниками 
(малоикские граувакки). К западу последние быстро исчезают и на 
р. Нугуше у с. Хлебодаровки, по р. Суханышу и по р. Тору западнее 
хут. Горного, разрез представлен в основном глинами, местами с прослоями 
органогенно-обломочных известняков. Наконец еще западнее, по р. Шиде, 
стерлитамакский горизонт приобретает строение, типичное для Селеук
ской зоны. В широтном профиле такое изменение происходит на расстоя
нии всего лишь 10—15 км.

Кинзебулатовский тип

Западнее Селеукской зоны, в Предуральской депрессии, сакмарские 
отложения были вскрыты большим количеством скважин (Кинзебулато- 
во, Орловка и др.). Всюду здесь они представлены маломощными карбо
натными и карбонатно-глинистыми осадками с прослоями силицитов. 
В восточной и в западной частях зоны разрезы несколько отличны.

На востоке (д. Салихово, д. Кинзебулатово, восточные скважины Ор
ловского участка) сакмарский ярус представлен темными мергелями 
и аргиллитами с небольшими прослоями буроватых тонкозернистых из
вестняков и доломитов, часто с конкрециями кремней. В мергелях и ар
гиллитах попадаются давленые раковинки аммонитов, чешуйки рыб, 
спикулы губок и растительный детрит. Выделение тастубского и стерлита
макского горизонтов здесь обычно невозможно, так же как не всегда уда
ется отделить сакмарские отложения от нижнеартинских.

По данным Д. М. Раузер-Черноусовой (1950), мощность тастубского 
горизонта на Кинзебулатовском поднятии равна 10—15 м, а стерлита
макского—15—40 м. Местами, однако, сакмарские отложения не пре
вышают 20—25 м.

В западной части Кинзебулатовской зоны сакмарский ярус характе
ризуется меньшим содержанием глинистого материала и присутствием 
органогенно-детритовых прослоев.

Так, например, в разрезе одной из западных Орловских скважин 
он состоит из двух пачек: 1) известняков серых, тонкозернистых, местами 
окремнелых, с редкими члениками криноидей и раковинками брахиопод — 
11,7 м и 2) доломитов светлых и темных, тонкозернистых, несколько 
глинистых, вверху с небольшим количеством разнообразного органоген
ного детрита — 30,5 м.

Еще западнее, вблизи шиханов, сакмарский ярус имеет следующий 
разрез.

13117*



Тастубскии горизонт (19 м)
1. Известняки афанитовые, шламовые и мслкодетритовые, с про

слоями доломитов и спонголитов..........................................................................  11,0 м
2. Чередование микрозернистых, афанитовых известняков и из

вестняков органогснно-детритовых. Наблюдаются прослои глинистых 
спонголитов......................................................................................................................  8,0 м

Стер лита макский горизонт (25 м)
3. Известняки шламовые и дстритовые, с прослоями доломитов . . 10,0 м
4. Мергели темные, битуминозные с чешуйками рыб и пиритом.

Местами обильны спикулы гу б о к ..............................................................................  7,0 м
5. Известняки детритовые с прослоями глинистых доломитов . . 8,0 м
Мощность всего сакмарского яруса 58 м.

‘ Шнханекип тип

Так же как и ассельские, сакмарские отложения кинзебулатовского 
типа резко сменяются на западе мощными светлыми органогенными изве
стняками (шиханский тип).

Т а с т у б с к и й г о р и з о ит представлен здесь светлыми массив
ными известняками разнообразной структуры. Здесь широко распростра
нены как типично биогермные известняки —мшанковые, коралловые ипа- 
леоаплизиновые, так и биогермно-детритовые и детритовые — мшанковые, 
фузулинидово-коралловые, фузулинидово-криноидные и др. Редко встре
чаются шламовые и афанитовые прослои. Все эти разновидности извест
няков распределены пятнисто, быстро замещаясь одна другой вследствие 
чего слоистость в толще отсутствует. Мощность горизонта изменяется 
от 100 до 250 м.

С т е р л и т а м а к с к и й г о р и з о н т ,  как и тастубский, пред
ставлен светлыми массивными известняками, среди которых различаются 
как биогермные участки, образованные либо мшанками, либо палео- 
аплизинами, так и детритовые, состоящие из разнообразного, но чаще мшан- 
кового детрита, члеников криноидей и раковинок фузулинид. Нередко 
попадаются небольшие банки брахиопод и скопление кораллов. Мощность 
горизонта от 100 до 200 м.

Артинский ярус

Как уже говорилось, для артинского яруса на западном склоне Юж
ного Урала нельзя выделить типовых разрезов того же значения, что 
для ассельскогои сакмарского ярусов, так как на всей этой территории 
артинские отложения представлены мощной толщей терригенных пород, 
в принципе сходных с теми, которые были свойственны ассельским и осо
бенно сакмарским отложениям Актюбинской зоны. Только в Приуралье, 
в Кинзебулатовской зоне, наблюдается существенное изменение артинского 
яруса.

Артинские отложения на западном склоне Урала часто и резко меня
ются, будучи представлены то очень грубыми, иногда даже континенталь
ными слоями, то песчано-глинистыми, а в некоторых случаях почти сплошь 
карбонатными (рис. 15). Это связано, как и в ассельском или сакмарском 
ярусе, с появлением местами грубых конгломератовых накоплений, об
разующих широтные ленты, пересекающие иногда всю полосу выходов 
артинских пород (см. рис. 41 и 43).

Рассмотрим схематично строение яруса с юга на север.
На самом юге района, пор. Согурсаю, нижний, актастинский подъя

рус образован песчано-глинистыми отложениями с тонкими прослоями 
доломитов, байгенджинский же (верхний) представлен серией грубона
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слоенных плохо сортированных конгломератов, гравелитов и песчаников. 
В конгломератах и крупнообломочных гравелитах рассеяны известняковые 
п песчаниковые валуны и глыбы. В гравелитах и песчаниках часто на
блюдается крупная, иногда однонаправленная косая слоистость; нередки 
следы размывов. Во многих прослоях мелкообломочных гравелитов и 
песчаников присутствуют обильные остатки фузулинид и разнообраз
ный раковинный детрит, другие же прослои богаты растительными ос
татками.

Всего лишь в шести километрах севернее р. Согурсая, в обнажениях 
на р. Табантале мы уже нс видим грубых пород: весь артинский ярус пред
ставлен здесь толщей тонконаслоенных песчаников, аргиллитов и изве
стковых доломитов, в которых обильны остатки радиолярий, споры и 
растительный шлам, а местами, кроме того, встречаются аммониты. В са
мом верху яруса наблюдается скопление доломитов, отдельные пласты 
которых достигают 4—6 м. Местами доломиты превращены в брекчии рас
трескивания.

Мощность яруса около 500 м.
Севернее, артинские породы хорошо обнажены по р. Айдаралаше, в 

пределах Каргалинской синклинали. Здесь можно наблюдать очень ин
тересное изменение мощностей яруса на разных крыльях складки. На 
восточном крыле артинские отложения достигают 355 м, а на западном 
увеличиваются до ИЗО м (рис. 15, разрезы 2 и 3). Хорошая обнаженность 
позволяет проследить маркирующие пласты от одного крыла к другому 
и таким образом установить характер изменения мощностей. Более чем 
трехкратное сокращение яруса на коротком расстоянии представляет со
бой весьма любопытное явление, тем более, что сокращение это не свя
зано с переходом грубых осадков в тонкие (как неоднократно наблюдалось 
в сакмарском и ассельском ярусах) или же с размывом значительных толщ. 
Здесь уменьшаются все толщи артинского яруса, т. е. на восточном уча
стке в течение всего века седиментация была замедленной по сравнению 
с западным участком.

Так как мало встречается мест, где можно наблюдать такие соотноше
ния мощностей, ниже приводится описание обоих айдаралашинских раз
резов — восточного и западного.

Р а з р е з  по р . А й д а р а л а ш е  {в ос точи  ы й) 

Актастинский подъярус (180 м)

1. Однообразное чередование песчаников и алевролитов. В осно
вании пластов песчаники крепкие, средне- и крупнозернистые, известко- 
вистые; нижняя поверхность их неровная; выше они становятся некреп
кими, мелкозернистыми, тонкослоистыми, богатыми растительным 
детритом, и переходят в алевролиты. В нижней части толщи среди алевро
литов наблюдаются прослои доломитовых конкреций с радиоляриями и 
растительным шламом. Мощность многих песчаных пластов достигает
1,5—2 м .....................................................................................................................  80 м

2. Конгломерат мелко- и среднегалечный, с редкими валунами . . 11,6 м
3. Печаники грубозернистые, некрепкие, массивнослоистые и тон

кослоистые ................................................................................................................ 28,0 м
4. Конгломерат мелкогалечный, плохо сортированный, с линзами 

более грубой породы, содержащей большое количество валунов и глыб. 
Глыбы достигают иногда 2 м и состоят из разнообразных, преимуще
ственно биогермных известняков, иногда со швагеринами. Среди конгло
мерата наблюдаются линзовидные, неровные прослои грубозернистого
песчаника и гравелита........................................................................................... 4,5 м

5. Песчаники грубозернистые, с примесью гравия, кривоплитчатые.
В нижней части среди них присутствуют линзы и неправильные прослои 
гравелитов и конгломератов.............................. ................................................ 55,0 м



Байгенджинский подъярус
6. Конгломерат мелкогалечный с линзами гравелитов и грубозерни

стых песчаников. Местами много крупных окаменелых обломков древе
сины ...........................................................................................................................  6,6 м

7. Аргиллиты с прослоями песчаников и крупными конкрециями
глинистых доломитов............................................................................................  90,0 м

8. Конгломерат мелкогалечный, плохо сортированный, с редко
рассеянными валунами. Вверху наблюдаются линзы грубозернистого 
песчаника...........................................................................................................................  2,0 м

9. Песчаник грубозернистый, массивный, в нижней части с рассеян
ной галькой и небольшими (10 см) линзами мелкогалечного конгломерата 3,5 м

10. Чередование песчаников средне- и грубозернистых, крепких, 
иногда с примесью гравия внизу слоев и песчаников мелкозернистых, 
рыхлых, тонкослоистых с прослойками, содержащими очень большое 
количество растительного детрита. Выше рыхлых песчаников местами 
залегают глинистые алевролиты. Встречаются крупные конкреции доло
митовых мергелей....................................................................................................  17,0 м

11. Конгломерат очень плохо сортированный; встречаются неболь
шие глыбы известняков и конгломератов..........................................................  1,0 м

12. Песчаники грубозернистые, с линзами гравелитов и мелкога
лечных конгломератов; нижняя поверхность грубых прослоев неровная,
и часто наблюдается срезание одной грубой линзы д р у го ю ........................  8,5 м

13. Конгломераты полимиктовые, плохо сортированные (табл. V, 1), 
состоящие в низу и в верху пачки преимущественно из мелкой гальки, 
а в средине из более крупной. Встречаются валуны и мелкие глыбы (табл.
VIII, 1). Цемента очень мало. В нижней и верхней частях присутствуют
грубозернистые песчаники и гравелиты, образующие линзовидные про
слои, иногда очень прихотливой формы; нередко эти прослои по прости
ранию исчезают, срезаясь конгломератом.......................................................  40,0 м

14. Гравелиты с линзовидными прослоями песчаников и мелкогалеч
ных конгломератов............................................................................ .................... 6,0 м

Видимая мощность байгенджинского подъяруса здесь равна 175 м, 
а всех артинских отложений достигает 355 м.

Р а з р е з  по р. Ай д а р а л а г и е  ( з ападный)
Этот разрез составлялся в 8 км северо-западнее места, где изучался 

предыдущий разрез, на левобережье р. Айдаралаши в ее нижнем, мери 
диональном течении.

Акгпастинский подъярус (730 м)
1. Чередование песчаных и песчано-аргиллитовых пачек. Первые 

образованы переслаиванием песчаников двух типов: известковистых, 
грубо- и среднезернистых, в нижней части пластов иногда содержащих 
примесь гравия и органогенного детрита (слои от 0,1 до 1,0 м), и мелко- 
или среднезернистых, некрепких, с отчетливо выраженной косой слои
стостью (0,1—0,5 м). Песчано-аргиллитовые пачки образованы частым 
чередованием небольших слоев песчаника — внизу крепкого, а вверху 
рыхлого, с глинистыми алевролитами и алевритистыми аргиллитами 162,0 м

2. Чередование песчаников средне- и грубозернистых, известкови-
С1ых, крепких, толстоплитчатых, местами содержащих много раковин 
фузулинид, и песчаников среднезернистых, некрепких. В нижней части 
толщи присутствуют небольшие прослои алевролитов, расположенные 
выше рыхлых песчаных прослоев, а в верхней части — прослои гравели
тов, залегающих в основании крепких песчаников. В гравелитах изред
ка попадаются небольшие колонии к о р а л л о в ............................................  74,0 м

Отсюда определены: фузулиниды — Pseudofusulina ex gr. pedissequa 
V i s s а г., P. ex gr. parajaroslavkensis K i r .  и кораллы — Lonsdaleia- 
straea gerthi D о b r.

3. Гравелиты мелко- и грубообломочные, с примесью мелкой гальки
и с линзовидными прослоями песчаников (до 1 м). В гравелитах попа
даются крупные обломки окаменелой древесины ........................................  33,0 м

4. Гравелиты косоолопстые с прослоями и линзами песчаников и 
мелкогалечных конгломератов. Гравелиты имеют различный грануломет
рический состав и в них редко рассеяны валуны и небольшие глыбы.
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Мощность отдельных гравелитовых слоев достигает 2—3 м. Песчаники, 
развитые среди гравелитов, средне- и грубозернистые, иногда с рассеян
ным гравием, косослоистые; в них тоже встречаются валуны и мелкие 
глыбы. Тяжелая фракция песчаников заметно обогащена гранатом (21%). 
Конгломераты образуют линзовидные прослои мощностью до 2—3 м. Галь
ка в них мелкая, полимиктовая, преимущественно угловато-окатанная, 
беспорядочно сгруженная; цемент известковый, песчаный, базальный, 
но необильный. Смена перечисленных пород происходит в вертикальном 
направлении очень быстро. По всей толще рассеяны глыбы, образующие 
в некоторых конгломератовых слоях большие скопления (горизонты с 
глыбами). Состав глыб разнообразный, но преобладают различные из
вестняки; встречаются также глыбы песчаников и конгломератов. Раз
меры глыб обычно небольшие, но иногда достигают 2—2,5 м. Форма 
крупных глыб неправильная, а мелкие бывают иногда округлыми, 
хорошо окатанными. В одной из глыб были собраны фузулиниды, харак
терные для тастубского горизонта: Rugosofusulina ex gr. aktjubensis
R a u s., R. serrata R a u s . ,  R. serrata var. shikhanensis R a u s. . . . 40,5 м
Описанная пачка соответствует 11-метровому конгломерату второго слоя 
в предыдущем разрезе.

5. Аргиллиты с прослоями песчаников и глинистых известковистых
доломитов с радиоляриями..................................................................................  89,0 м

6. Песчаники средне-и грубозернистые, известковистые, крепкие,
с небольшим количеством раковинного детрита, чередующиеся с песча
никами рыхлыми, содержащими растительные о с т ат к и ............................  9,2 м

7. Конгломерат плохо сортированный. Попадаются окатанные ко
лонии кораллов. К югу конгломерат быстро переходит в песчаник . . . 12,5 м

Этот слой соответствует конгломерату слоя 4 в предыдущем разрезе, 
мощность которого равна 4,5 м. Отложения, развитые между слоями 4 и 7, 
достигающие мощности 98 м, соответствуют таким образом 28-метровой 
пачке на востоке (слой 3).

8. Песчано-аргиллитовая пачка с прослоями микрослоистых глини
стых известковых доломитов, содержащих иногда большое количе
ство радиолярий, мелких аммонитов и растительного ш л а м а ................  55,0 м

9. Аргиллиты с прослоями средне-и грубозернистых песчаников . . 40,0 м
10. Правильное чередование песчаников и алевролитов. Над але

вролитами иногда залегают крупные конкреции м е р г е л е й ....................  30,0 м
11. Песчаники с небольшими прослоями алевролитов и гравелитов. 

Песчаники средне-и грубозернистые как крепкие, так и рыхлые, косо
слоистые. В нижней части крепких песчаников иногда развиты граве
литы. Грубые прослои обычно лежат на неровной, размытой поверхно
сти подстилающих пород. Алевролиты, чередуясь с тонкими прослоями 
песчаников, образуют небольшие пакеты, залегающие выше рыхлых
песчаников................................................................................................................  50,0 м

12. Тонкое переслаивание песчаников и глинистых алевролитов. На 
нижней поверхности некоторых песчаников наблюдаются гиероглифы 11,0 м

13. Песчано-аргиллитовая пачка. Аргиллиты зеленоватые, в раз
личной степени алевритистые, слабо известковые, микрослоистые, 
с растительным шламом. Песчаники мелко- и средне-, реже грубозерни
стые, известковистые, плитчатые, с гиероглифами. Аргиллиты, чередуясь 
с тонкими прослоями алевролитов и мелкозернистых песчаников (1—2 см), 
образуют рыхлые пакеты, мощностью от 0,5 до 5 м, в более мощных паке
тах встречаются пласты песчаников в 5—10 см, отстоящие на 10—15 см 
один от другого. Такие рыхлые песчано-глинистые пакеты разделены 
пластами песчаников, мощностью 0,5—1 м. В верхней части пачки мощ
ных песчаников становится больше. Характерно, что толщина таких пла
стов очень не выдержана, причем там, где они более мощные, состав их 
грубее.

Изредка среди аргиллитов наблюдаются прослои плоских конкре
ций синеватого афанитового глинистого доломита с растительным шла
мом и радиоляриями...............................................................................................  124,0 м

Байгендминский подъярус (400 м)
14. Песчаники в низу пластов крепкие, грубозернистые, с гравием,

неяснослоистые, а вверху менее крепкие, тонкослоистые, богатые расти
тельным детритом. Разделены песчаники небольшими пакетами рыхлых 
песчано-аргиллитовых пород, среди которых наблюдается много конкре
ций глинистого доломита......................................................................................  40,0 м

15. Конгломерат, местами крупногалечный, но плохо сортированный 
с примесью мелких обломков, а местами мелкогалечный; гальки углова-
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то-окатанные; цемент известково-песчаный, необильный. В конгломерате 
присутствуют линзы грубозернистых песчаников и гравелитов. Местами
много в а л у н о в .........................................................................................................  73,0 м

Южнее эта сплошная толща конгломератов расчленяется на три 
конгломератовых слоя, разделенных пачками глинисто-песчаных пород.
Мощность всей конгломератово-песчаной толщи здесь равна 80 м. В во
сточном разрезе ей соответствует 6,5-метровый пласт конгломерата.

16. Аргиллиты с небольшими прослоями мелко-, средне-и реже гру
бозернистых песчаников. Встречаются крупные конкреции доломитовых 
мергелей. Кверху количество песчаников увеличивается........................  125,0 м

17. Конгломерат мелкогалечный, с небольшой примесью средней
и крупной гальки; встречаются в а л у н ы ........................................................  5,0 м

18. Аргиллитово-песчаная пачка. Песчаники средне-и грубозерни
стые, иногда с большим количеством растительных остатков, попадаются
куски окаменелого дерева и раковины аммонитов........................................  10,0 м

19. Конгломераты плохо сортированные, с линзами гравелитов
и песчаников; соответствуют слою 8 в предыдущем р а з р е з е ........................  35,0 м

20. Песчано-аргиллитовая пачка. Песчаники средне- и грубозерни
стые, иногда с растительным детритом. Встречаются конкреции серых 
глинистых известняков. В средней части пачки присутствуют тонкие и 
неправильные прослои известняковой брекчии............................................... 32,0 м

21. Конгломераты с прослоями и линзами грубозернистых песчани
ков и неправильными телами известняковых б р ек ч и й ........................  40,0 м

22. Песчаники (видны плохо)......................................................................  25,0 м
23. Конгломерат с редкими валунами......................................................  20,0 м

Мощность всего яруса здесь 1135 м.
Приведенные разрезы, как мы видели, содержат прослои и пачки кон

гломератов, приуроченных к средней части актастинского подъяруса, но 
особенно характерных для низов и верхов байгенджинского. Характерно, 
что в обнажениях артинских пород, расположенных в 5 км западнее ме
ста, где составлялся предыдущий разрез, никаких следов грубых осадков 
не наблюдается. Артинский ярус здесь представлен доломитово-песчано- 
аргиллитовой толщей, как и на р. Табантале.

Севернее, хорошие обнажения артинских отложений известны по 
р. Жаман-Каргале, где можно видеть переход грубых конгломератово-гра- 
велитовых накоплений в толщу чистых карбонатных пород (рис. 15, раз
резы 4,5).

На восточном крыле Белогорской антиклинали весь артинский ярус 
представлен терригенными породами. Актастинский подъярус образован 
590-метровой толщей песчано-аргиллитовых отложений, среди которых в 
средней части прослеживается небольшая (17 м) пачка гравелитов и мел
когалечных конгломератов. Байгенджинский подъярус, полная мощ
ность которого здесь неизвестна, представлен толщей (190 м) грубо- и 
неправильно-наслоенных конгломератов и гравелитов с линзами песча
ников и с большим количеством известняковых глыб. Последние иногда 
достигают 9 м в поперечнике и содержат палеонтологические остатки 
ассельского возраста.

На западном крыле Белогорской складки, километрах в 6 от места, где 
артинский разрез имеет указанное строение, состав осадков резко 
меняется: вместо сплошных терригенных, иногда очень грубых отложений 
здесь появляются мощные карбонатные толщи.

Р а з р е з  по р. Жа м а н - К а р г а л е  на з а п а д н о м  к рыл е  
Б е л о г о р с к о й  а н т и  к ли  на л и

Актастинский подъярус (485 м)
1. Песчано-аргиллитовая пачка (видна п л о х о ).......................................  133.0 м
2. Известняки и доломиты серые, тонкозернистые, в некоторых 

прослоях содержащие большое количество остатков радиолярий. В верх
ней части пачки на различных стратиграфических уровнях присутствуют
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линзы аммонитового известняка, толщиной от 1 до 5,5 м и длиной от 20 
до 40 м. В одних линзах преобладают мелкие раковины аммонитов, преи
мущественно хорошей сохранности, в других много и крупных, и мелких 
форм, вместе с которыми присутствует обильный детрит; в третьих наблю
дается чередование аммонитового и тонкозернистого известняка. Кроме 
аммонитов в породе много ортоцератид; изредка попадаются раковины 
брахиопод, пелеципод и косточки рыб. Кроме того, здесь встречаются 
небольшие (до 2—3 см) кусочки древесного угля и куски окаменелого 
дерева. Иногда наблюдается небольшая примесь песка и гравия; встре
чаются также плохо окатанные куски (до 3—4 см) тонкозернистого из
вестняка с радиоляриями. Попадаются мелкие (до 1 мм) неправильные 
стяжения фосфорита, иногда приуроченные к внутренней части аммони-
товых р а к о в и н .......................................................................................................  134,0 м

3. Песчано-аргиллитовая пачка (видна плохо).......................................  32,0 м
4. Песчаники буровато-серые, средне- и грубозернистые, иногда

с гравием; цемент доломитовый............................................................................. 51,0 м
5. Песчано-аргиллитовая пачка (видна плохо)....................................... 28,0 м
6. Известняки и доломиты. Известняки серые, микрозернистые,

с радиоляриями и растительным шламом, несколько глинистые. Доломиты 
синеватые, тонкозернистые, с обильными спорами и п ы л ь ц о й ................  11,0 м

7. Аргиллиты с линзовидными прослоями радиоляриевого и аммо
нитового известняка или известкового долом ита........................................  59,0 м

8. Известняки местами доломитистые, светло-серые, микрозернн-
стые, иногда слабо глинистые, с раковистым изломом. Местами в них 
много радиолярий и растительного шлама. В толще наблюдаются линзы 
коричневатого, иногда слабо песчаного, детритового, цефалоподового 
известняка, в котором много и целых форм. Имеет место послойная сорти
ровка материала. Ортоцерасы обычно ориентированы в одном направле
нии. Изредка попадаются зубы рыб и раковины брахиопод; присут
ствуют микростяжения фосфорита....................................................................  35,0 м

Отсюда определены многочисленные цефалоподы, указывающие на 
актастинский возраст пород.

Байгенджинский подъярус (275 ж)]
9. Известняки, как в с л о е в ......................................................................... 215,0 м
Из этой пачки определены цефалоподы байгенджинского возраста,

позволившие провести границу между подьярусами в толще литологиче- 
ческн однородных пород.

10. Конгломерат плохо сортированный, состоящий из мелкой и сред
ней гальки с примесью гравия и мелких валунов. Состав обломков 
разнообразный; окатанность их различная, причем изверженные породы
окатаны хуже, чем осадочные (табл. IV, i ) ................................................  12,0 м

11. Песчано-конгломератовая пачка (видна п л о х о ) ............................  14,0 м
12. Конгломерат мелкогалечный с линзами гравелита. Изредка встре

чаются валуны. К югу конгломерат быстро уменьшается в мощности и
исчезает, замещаясь песчаным гравелитом.............. ........................................ 34,0 м

Общая мощность артинских отложений 760 м.
К северу, как и к востоку, карбонатные пачки быстро выклиниваются, 

замещаясь терригенными слоями. Характер изменения пород хорошо 
иллюстрируют три разреза (рис. 15, разрезы 5, 6 и 7), расположенные 
приблизительно на одном меридиане: разрез по р. Жаман-Каргале (при
веденный выше), разрез составленный в 400 м севернее, и разрез по 
р. Ултуган-саю, расположенный приблизительно в 7,5 км к северу от вто
рого разреза. Из рассмотрения колонок видно, что мощные известняково
доломитовые пачки актастинского подъяруса к северу быстро замещаются 
песчано-глинистыми отложениями с тонкими прослоями доломитов; еще 
дальше (Ултуган-сай; рис. 15, разрез 7) появляется большое количество 
конгломератов, гравелитов и массивных грубозернистых песчаников 
(табл. XI, 1,2), среди которых тонконаслоенные песчано-глинистые от
ложения играют сравнительно небольшую роль; характерно при этомг 
что карбонатные прослои в них исчезают, но появляется большое коли
чество карбонатных конкреций. Еще резче меняется байгенджинский 
подъярус. Вместо почти сплошной карбонатной толщи, слагающей его
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на р. Жаман-Каргале, в 400 м к северу развита 240-метровая толща мел
ко- и среднегалечных плохо сортированных полимиктовых конгломератов, 
гравелитов и грубозернистых песчаников. На Ултуган-сае байгенджин- 
ский подъярус представлен уже 500-метровой толщей грубонаслоенных 
крупно- и мелкогалечных конгломератов с валунами и мелкими глыбами 
преимущественно известняков; в верху разреза появляются линзы пес
чаников и мелкие (1—2,5 м) строматолитовые биогермы.

Севернее Ултуган-сая, вдоль р. Жаксы-Каргалы опять развиты кар
бонатные и песчано-глинистые отложения (см. рис. 41, 43).

Вновь грубые осадки появляются в районе Новопокровской мульды 
(рис. 43), причем они связаны лишь с байгенджинским подъярусом; акта- 
стинский же образован тонконаслоенными песчано-глинистыми породами.

Байгенджинские конгломераты, развитые в районе Новопокровской 
мульды, северо-западнее — в районе Синтасской складки — опять сме
няются карбонатными породами (рис. 15, разрез 8).

Р а з р е з  по р . С и н т а с у  
Байгендминский подъярус

1. Конгломерат мелко- и среднегалечный, с небольшой примесью
крупной известняковой гальки. Внизу конгломерат содержит прослои 
и линзы песчаного гравелита...............................................................................  19,0 м

2. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ..................................................................  12,5 м
3. Доломиты коричневатые, тонкозернистые, с радиоляриями; среди

доломитов развиты прослои аргиллитов. Местами эти породы замещаются 
песчано-глинистыми отложениями, в основании которых развит невыдер
жанный слой конгломерата..............................................................: . . . . 33 0 м

4. Известковистые доломиты серые, битуминозные, трещиноватые. 
Местами присутствуют участки со строматолитовой структурой. Нередко 
доломит представляет собой сильно измененную перекристаллизацией н 
доломитизацией брекчию растрескивания, состоящую из кусочков мик
ро-или тонкозернистого темного доломита, сцементированных более свет
лой породой, иногда с примесью песка или гравия. Среди таких доломи
тов, встречаются линзы аммонитового известняка и «шишки» неслоистых 
известняков, в которых иногда заметна строматолитовая структура.

В южном направлении массивный известняк на расстоянии 20—30 м
переходит в пачку сильно карбонатных, грубозернистых песчаников 
и гравелитов, переслаивающихся с мел ко галечными конгломератами, 
в которых редко рассеяны известняковые в а л у н ы ....................................  7,6 м

5. Породы, как и в предыдущем слое, но, по-видимому, с прослоями
аргиллитов. К югу они также переходят в песчано-глинистую пачку . . 34,0 м

6. Карбонатные породы, как в слое 4. К югу замещаются песчано
глинистыми осадками.............................................................................................  6,8 м

7. То же, что в слое 5 ................................................................................. 38,5 м
8. Доломит, как в слое 4. Мощность его непостоянна: он то разду

вается, то сходит на нет, замещаясь пачкой аргиллитов с прослоями силь
но известковых алевролитов с растительным детритом ................................  61,5 м

Мощность байгенджинского подъяруса 213 м.
На участке между реками Кией, Алимбетом и Киялы-Буртей артин- 

ские отложения, как и ассельско-сакмарские, вновь обогащаются грубо
обломочным материалом, причем он опять особенно обилен в верхней 
половине яруса (см. рис. 41 и 43). О строении здесь артинского яруса 
дают представление разрезы, составленные по рекам Кие, Алимбету и 
Кимпер-саю (рис. 15, разрезы 9—11).

Р а з р е з  по р. К ие 
Актастинский подъярус (400 м)

1. Песчано-аргиллитовая пачка (видна плохо)...................................... 130,0 м
2. Песчано-алевролитовая пачка. Песчаники синеватые, средне- и 

грубозернистые, крепкие, местами содержащие большое количество ра-
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стительного детрита. На нижней поверхности слоев гиероглифы. Иногда 
в низу более мощных песчаников наблюдаются глинистые гальки, мел
кие кусочки древесного угля и остатки аммонитов. Алевролиты то песча
нистые, то глинистые, некрепкие, микрослоистые, с растительным шла
мом. Мощность песчаников от 2 до 15 см, а алевролитов — от 0,5 до 1 м.
Местами в алевролитах встречаются крупные (20 X 100 см) конкреции 
синеватого алевритистого известняка с радиоляриями и растительным
детритом ....................................................................................................................  16,5 м

3. А л евро литово-песчаная пачка. Среди песчаников встречаются 
грубозернистые косослоистые разности, местами обогащенные гравием.
Попадаются небольшие шаровые конкреции, содержащие растительный 
и раковинный детрит, а также неясные остатки аммонитов. В некоторых 
прослоях много раковин фузулинид. Встречена колония Wentzelella aff.
stylidophylloides D о b г...........................................................................................  48,0 м

4. Конгломераты мелко- и среднегалечные, полимиктовые, с извест
няковыми валунами; в некоторых валунах встречаются швагерины.
В нижней части толщи среди конгломератов развиты неправильные про
слои грубозернистых песчаников и плохо сортированных гравелитов 95,8 м

5. Песчаники грубозернистые с прослойками гравелитов и мелко
галечных конгломератов.......................................................................................  9,8 м

6. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ........................................................................  59,0 м
7. Песчаники средне-и грубозернистые, плитчатые с гиероглифами.

Вверху песчаники более грубые и в них появляются прослои гравелита
и мелкогалечного конгломерата................................................................................  40,5 м

Байгендминский подъярус

8. Конгломераты преимущественно крупногалечные, с прослоями, 
обогащенными окатанными валунами. Изредка встречаются крупные 
(до 7 м) глыбы, причем одна из попавшихся глыб образована сильно из- 
вестковистым конгломератом, в свою очередь содержащим мелкие глыбы.
В некоторых пачках среди конгломератов развиты линзы и неправиль
ные прослои гравелитов и грубозернистых песчаников, нередко с при
месью гальки.

Мощность байгенджинских конгломератов здесь не определима, так 
как они выполняют синклиналь, но, по-видимому, они не менее мощные, 
чем на Ултуган-сае.

На р. Алимбете и по р. Кимпер-Саю (рис. 15, разрезы 10, 11) акта- 
стинский подъярус представлен в основном тонконаслоенными песчано
глинистыми отложениями, местами с конкрециями или прослоями доло
митов. Здесь уже отсутствуют такие мощные конгломераты, как на 
р. Кие, однако небольшие пласты их, а также значительные пачки сплошных 
песчаников присутствуют в разных частях разреза. Мощность актастин- 
ского подъяруса на р. Алимбете достигает 1000 м, а на р. Кимпер-сае 
870 м; в обоих случаях она много больше, чем на р. Кие.

Байгенджинский подъярус меняется меньше и в обоих рассматривае
мых разрезах представлен в основном конгломератами с линзами граве
литов и песчаников. Мощность его на Кимпер-сае равна 420 м.

Севернее Киинско-Алимбетского участка актастинские отложения на 
протяжении ста с лишним километров (до р. Сюрени) имеют весьма сход
ное строение. Они образованы чередованием песчаников и аргиллитов, 
среди которых широко распространены небольшие прослои темных микро- 
зернитых, иногда глинистых известняков и буроватых доломитов, обычно 
с остатками радиолярий и растительным детритом. Кроме того, встреча
ются песчаные полидетритовые органогенные известняки, иногда с мел
кими окатанными известняковыми обломками и большим количеством 
коралловых валунов; толщина таких прослоев обычно 20—30 см, но ино
гда достигает 1—2 м. Мощность актастинского подъяруса изменяется в 
пределах от 600 до 850 м.

Байгенджинский подъярус на той же территории обладает более слож
ным и изменчивым составом. Обычно он также образован песчано-глини-
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отыми отложениями с прослоями карбонатных пород, только в отличие 
от нижнего подъяруса последние представлены главным образом доломи
тами, которые иногда слагают в верхней части разреза довольно мощные 
(20 м) пачки. Между реками Сакмарой и Касмаркой байгенджинский подъ
ярус имеет иное строение. Он представлен здесь преимущественно пес
чаниками, среди которых подчиненное значение имеют аргиллиты и доло
миты (рис. 15, разрез 13).

Для характеристики артинского яруса этой части района приведем 
разрез, составленный по правобережью р. Сакмары, на западном крыле 
Курмаинской антиклинали.

Р а з р е з  по п р а в о б е р е жь ю р. Са к ма р ы  

Актастинский подъярус (860 м)
1. Песчано-аргиллитовая пачка с тонкими прослоями серых афани-

товых известняков................................................................................................... 49,0 м
2. Известняк серый, афанитовый, иногда с примссыо мелкого органо

генного детрита..............................................................................................................  0,8 м
3. Чередование песчаников и аргиллитов, причем количество пес

чаных прослоев в толще то возрастает, то ум ен ьш ается ........................  98,0 м
4. Известняки светло-серые, тонкозернистые, афанитовые, с неболь

шими прослоями органогенно-детритового алевритистого известняка; 
в низу слоя появляются прослои темных битуминозных мергелей с расти
тельным шламом и остатками радиолярий.......................................................... 0,6 м

5. Аргиллитовая п а ч к а ......................................................................................... 3,5 м
6. Песчаники средне- и грубозернистые, кривоплитчатые, с неболь

шими глинистыми прослоями.............................................................................   3,0 м
7. Песчано-аргиллитовая пачка, вверху с тонкими (1—3 см) прослоя

ми серых глинистых известняков, содержащих растительный детрит и 
радиолярии; на поверхности известняковых плиток иногда наблюдается
мелкий цефалоподовый детрит; радиолярии часто замещены флюоритом 22,5 м

8. Известняки серые, глинистые, с растительным шламом; здесь же
наблюдаются небольшие песчаные органогенно-обломочные прослои с 
обильными остатками нубекулярнй и цефалоподовым детритом ................  0,6 м

9. Песчано-аргиллитовая пачка с прослоями и звестняков ................  8,50 м
10. Известняки серые, афанитовые, в нижней части с грубым орга

ногенным детритом и небольшой примесью полимиктового гравия . . .  1,0 м
11. Песчано-аргиллитовая пачка; в песчаниках попадаются раститель- N

ные остатки и изредка цефалоподовый д е т р и т ............................................  42,5 м
12. Аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; в последних

много радиолярий................................................................................................... 18,0 м
13. Известняки афанитовые, с прослоями аргиллитов и алевролитов 5,0 м
14. Аргиллиты с прослоями песчаников и афанитовых известняков 70,5 м
15. Известняк внизу полидетритовой, органогенныщ с песком и гра

вием, а вверху слабо глинистый, с растительным и раковинным шламом. 0,7 м
16. Песчано-аргиллитовая пачка, с редкими прослоями серых тон

козернистых доломитов с радиоляриями и растительным шламом . . . .  114,5 м
17. Известняк песчанистый, полидетритовый, органогенный, в ос

новании более грубый, с известняковой галькой. Порода быстро меняется 
по простиранию и на коротком расстоянии переходит в известковый гра
велит с хорошо окатанными известняковыми валунами (до 20 см) и куска
ми пластов (20 см X 1 м) коричневатого доломита; здесь же много корал
лов (Cystophora sp., Wentzelella sp., W. aff. indica W a a g. e t  W e n t z . ,  
Protowentzelella sp., Lonsdaleiastraea sp., Protolonsdaleiastraea sp.) . . .  1,0 м

18. Аргиллиты с прослоями мелкозернистых песчаников и глинистых
известняков............................................................................................ 62,0 м

19. Доломит серый, тонкозернистый, с растительным шламом и
радиоляриями.......................................................................................  0,4 м

20. Песчано-аргйллитовая пачка с редкими прослоями доломитов 19,5 м
21. Доломит серый, на поверхности выветривания желтый, тонко

зернистый, с большим количеством растительного детрита и радиолярий 0,5 м
22. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ............................... .................................  75,0 м
23. Известняки песчаные и алевритистые, органогенные, полидетри

то вые, с небольшими глинистыми прослоями; попадаются зерна фосфори
та (<  1 м м ) ...........................................................................................  2,5 м
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24. Песчано-аргиллитовая п а ч к а .................................................................
25. Доломит коричневато-серый, тонкозернистый, микрослоистый,

с остатками радиолярий.......................................................................................
26. Песчано-аргиллитовая пачка; слои песчаника иногда достигают

толщины 0,5 м ..........................................................................................................
27. Доломит, как в слое 25. В основании порода неслоистая, а ввер

ху в ней очень резко выражена мелкая косая слоистость............................
28. Чередование аргиллитов и песчаников; вверху появляются не

большие прослои доломита..........................................................................
29. Доломит, внизу слабо песчанистый с многочисленными остатками

фузулинид, мшанок и др., иногда переходящий в мелкообломочную брек
чию с большим количеством радиолярий, спикул губок и растительных 
остатков; кверху порода сменяется тонкозернистым микрослоистым до
ломитом с растительным шламом.........................................................................

30. Песчано аргиллитовая п а ч к а ......................................................• .

86.0 м 

0,3 м

11.0 м 

0,50 м 

27,5 м

1,0 м 
138,0 м

Байгендминский подъярус (около 440 м)
31. А р ги л л и т о в о -п есч а н а я  п а ч к а ...............................................................  54,0 м
32. Песчаники грубозернистые с примесыо полимпктового гравия

н органогенного детрита; местами встречается мелкая галька мергелей, 
известняков и доломитов....................................................................................... 4,0 м

33. Доломит, как в слое 2 5 ....................................................................  0,8 м
34. Песчаники мелко-и среднезернистые, с прослоями рыхлых, по-

видимому, глинистых пород .................................................................................. 54,0 м
35. Доломит, как в слое 2 5 ......................................................................... 0,5 м
36. Песчаники с прослоями аргиллитов..................................................... 4,0 м
37. Известняк органогенно-обломочный, фузулинидово-мшанковый,

с известняковым песком и гр а в и е м ................................................................  0,3 м
38. Чередование песчаников и аргиллитов..............................................  21,0 м
39. Песчаная пачка; песчаники двух типов: 1) крепкие, грубо- и 

среднезернистые, с большим количеством раковин фузулинид и мергель
ных галек в основании слоев и 2) мелкозернистые, некрепкие, тонкослои
стые, с сингенетическими деформациями. Песчаники первого типа обра
зуют слои до 0,6 м; на нижней поверхности их обычно наблюдаются гие- 
роглифы, среди которых преобладают механоглифы, но встречаются и 
хребтикообразные биоглифы, связанные с жизнедеятельностью цефало- 
под. Здесь же иногда присутствуют раковины последних, причем ортоце- 
расы ориентированы в том же направлении, что и механоглифы (N0 85°).
Местами много обломков древесины. Песчаники образуют как сплошные 
пачки мощности до 6 м, так и пачки, в которых развиты небольшие пес
чано-глинистые пакеты .........................................................................................  300,0 м

Мощность артинского яруса приблизительно 1300 м.
Севернее р. Ускалыка мы снова вступаем в полосу, где артинские от

ложения обогащены грубообломочным материалом. Наибольшее разви
тие последнего приурочено к бассейну рек Ургинки и Иняка. Здесь не 
только байгенджинский, но и актастинский подъярус содержит большое 
количество грубых образований.

Наиболее характерным разрезом для данного участка может служить 
разрез по р. Ургинке (рис. 15, разрез 17).

Ра з р е з  по п р а в о б е р е жь ю  р . М, У р г и н к и  

Актастинский подъярус (720)
1. П есч а н о-ар ги л л и тов ая  п а ч к а .................................................................. 33,0 м
2. Песчаники буроватые, мелко-и среднезернистые с гиероглифами,

чередующиеся с аргиллитами; в верху пачки появляются прослои глини
стых доломитов с растительным детритом и радиоляриями........................  28,0 м

3. П есч а н о-ар ги л л и тов ая  тол щ а с тонким и п р о сл о я м и  дол ом и тов  113,0 м
4. Песчаники с небольшими глинистыми прослоями; в песчаниках 

иногда много растительного детрита и раковинок мелких аммонитов.
Здесь же присутствуют небольшие доломитовые прослои. Местами много
крупных кусков окремнелой древесины . . ................................................  132 м
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5. Известняковый гравелит с примесью известняковой гальки и рас
сеянными небольшими коралловыми валунами (Lonsdaleiastraea sp. и Went- 
zelella cl.*pseudoelegans D о b г.). Кверху порода переходит в полидетрито- 
вый органогенный, слабо песчаный известняк. Встреченные здесь фузу- 
линиды являются, по-видимому, переотложенными из ассельского 
подьяруса (Pseudofusulina paragregaria R a u s . ,  Ps. rhomboides S c h a  m.
e t S c h e г b . ) .................................................................................... ...................  2,00 м

6. Песчано-аргиллитовая п а ч к а ..................................................................  38,0 м
7. Песчаники различной зернистости, иногда с примесью полимик-

товых гравия и гальки, чередующиеся с аргиллитами, содержащими 
прослои плитчатых доломитов. В песчаниках рассеяны коралловые ва
луны ...........................................................................................................................  31,5 м

8. То же, но аргиллиты преобладают. В песчаниках иногда наблю
даются гиероглифы, имеющие меридиональное простирание; встречаются 
также раковины ортоцерасов, ориентированные в том же направлении.
В верху пачки количество доломитов возрастает............................................  57,0 м

9. Известняк серый, слегка глинистый и доломитизированный, с
большим количеством растительного детрита и остатков радиолярий, 
некоторые из которых выполнены флюоритом............................................  2,0 м

10. Чередование аргиллитов с песчаниками и известняками; в песча
никах много мелкого аммонитового детрита, иногда образующего про
слойки аммонитового известняка. Здесь же встречаются линзы глинистых 
доломитов с растительными остатками и редко рассеянными аммонитами 8,5 м

11. Песчаник внизу с гравием, мелкой полимиктовой галькой
и большим количеством крупных галек доломита .........................................  0,8 м

12. Песчаники различной зернистости, плитчатые с гиероглифами,
разделенные небольшими аргиллитовыми пакетами, в которых встре
чаются линзы серого тонкозернистого известняка с остатками радиолярий, 
аммонитов и растительным шламом. В некоторых грубых песчаных про
слоях попадаются членики криноидей и раковины ф узулини д................  72,0 м

13. Песчаники средне-и грубозернистые, местами с примесью мел
кого гравия и слабо окатанных обломков серого глинистого известняка.
Иногда здесь же много растительных остатков, вместе с которыми по
падаются обломки раковин аммонитов. В нижней половине пачки пес
чаники разделены небольшими глинистыми прослоям и............................  26,5 м

14. Гравелит крупнообломочный, плохо сортированный, с примесью
мелкой гальки и линзовидными прослоями песчаников. Кверху порода пе
реходит в грубый песчаник с гр ав и ем ............................................................  7,0 м

15. Песчаная пачка вверху с прослоями глин и тонкими прослойками
мергелей...................................................................................................................... 38,5 м

16. Гравелит крупнообломочный с примесью г а л е к ............................  0,8 м
17. Песчаники грубозернистые, иногда с гравием. Местами много

крупных обломков мергельных конкреций с мелкими раковинами аммо
нитов. В песчаниках встречаются крупные (30—40 см) куски окаменелой 
древесины .................................................................................................................  19,5 м

18. Конгломерат мелкогалечный, плохо сортированный, с гравием 3.0 м
19. Песчаники с небольшими пакетами рыхлых песчано-глинистых

п о р о д ..........................................................................................................................  52,5 м
20. Гравелит крупнообломочный, внизу с г а л ь к о й ...............................  5,5 м
21. Песчаная пачка; обнажена плохо . . . .. ............................................  25,0 м
22. Гравелит плохо сортированный, с мелкой галькой и крупными

(0,5—1 м) обломками светлого доломитового м е р г е л я ................................  1,5 м
23. Аргиллиты буроватые, с прослойками алевролитов, доломитов

и грубозернистых песчаников............................................................................. 1,5 м
24. Г р авел и т ....................................................................................................  0,7 м
25. Аргиллитово-алевритовая пачка с прослоями грубых песчани

ков, гравелитов и светлых трещиноватых доломитовых мергелей. В пес
чаниках много мергельных г а л е к ...................................................................... 20,5 м

Байгенджинский подъярус (525 м)

26. Песчаники грубозернистые, плохо сортированные, гравийные, 
с прослоями песчаников мелкозернистых, некрепких, с растительным 
детритом. В песчаниках встречаются мелкие, сравнительно хорошо ока
танные валуны (10—15 см) и почти не окатанные известняковые глыбы 
(1,5 м). Валуны образованы главным образом известняками, но попа
даются и изверженные породы. Количество и величина валунов к верху 
пачки возрастаю т....................................................................................... .... . . 35.0 м
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27. Чередование песчаников с гравелитами и мелкогалечными кон
гломератами. Как в тех, так и в других местами много в а л у н о в ................  12,0 м

28. Гравелитово-конгломератовая пачка с прослоями и линзами 
грубозернистых песчаников. Гравелиты и конгломераты полимиктовые, 
слабо сортированные, мелко- и среднегалечные, с примесью крупной 
гальки; цемент обычно играет незначительную роль, хотя попадаются
прослои с большим количеством песчаного ц ем ен та ....................................  11,0 м

29. Конгломераты, как в нижележащем слое, по с валунами доло
мита, иногда брекчиевидного. В верху пачки конгломераты становятся 
мелкогалечными, и среди них появляются прослои песчаников с доломи
товым цементом, которые местами срезаются конгломератом....................  7,7 м

30. Конгломераты очень слабо сортированные, представляющие 
смесь мелкой и крупной гальки; здесь же наблюдаются плохо окатанные 
валуны известняков и доломитов, реже песчаников и кремнистых пород.
Изредка попадаются глыбы (1,5 м) известняка со швагеринами и коралла
ми. Цемент в породе очень скудный, поровый. В толще присутствуют не
большие и невыдержанные прослои гравелитов и песчаников, которые
быстро выклиниваются, срезаясь конгломератами..........................................  87,0 м

31. Песчаники бурые, грубозернистые, несортированные, с гра
вием и галькой, а также редко рассеянными в ал у н ам и ................................  23,0 м

32. Конгломераты мелко-и среднегалечные, местами с большим ко
личеством валунов. Цемент песчаный, иногда скудный, а иногда более 
обильный, причем с возрастанием количества последнего размер галек не 
уменьшается, а увеличивается.............................................................................  86,0 м

33. Конгломераты, похожие на нижележащие, но в них несколько
возрастает количество сравнительно хорошо окатанной известняковой 
гальки. Местами конгломераты переходят в песчаные гравелиты, или пес
чаники с гравием и галькой. Валуны здесь попадаются р е д к о ................  51,0 м

34. Песчаник грубозернистый, в нижней части с большим количе
ством рассеянной крупной г а л ь к и .................................................................... 2,5 м

35. Конгломераты мелко галечные, иногда сильно песчанистые, с
прослоями гравелитов. Валуны встречаются очень р е д к о ........................  84,0 м

36. Песчаники грубозернистые, иногда с гравием, разделенные па
кетами рыхлых глинистых пород с небольшими прослоями плитчатых пес
чаных доломитов с растительным детритом ..................................................... 69,0 л

37. Конгломераты мелко- и среднегалечные, с большим количе
ством крупных, совершенно не окатанных глыб (3—5 см) темно-серых и 
белых массивных известняков. Количество и величина глыб к югу за
метно уменьшаются .............................................................................................  56,0

Мощность артинского яруса 1245 м.
Приведенный разрез показывает, что актастинский подъярус в ниж

ней половине образован песчано-аргиллитовой толщей, в которой разви
ты мощные песчаные пачки, а в верхней — почти сплошными песчаниками 
с прослоями гравелитов и конгломератов. Весь байгенджинский подъя
рус состоит из конгломератов. К югу грубые осадки довольно быстро 
исчезают, причем резче меняется байгенджинский разрез. Так, на р. Сю- 
рени (рис. 15, разрез 16) среди актастинских отложений хотя и уменьша
ется количество песчаников, но они все же образуют в верхней части по
чти сплошную 150-метровую толщу. От мощных же байгенджинских кон
гломератов здесь остается лишь один или два небольших пласта, причем 
и мощные песчаники здесь имеют незначительное развитие. Таким обра
зом, на расстоянии всего лишь 15—17 км мощная байгенджинская кон- 
гломератовая толща замещается тонконаслоенными доломитово-песчано
аргиллитовыми отложениями с остатками морской фауны.

Севернее р. Ургинки актастинский подъярус образован довольно 
однообразной тонконаслоенной песчано-аргиллитовой толщей, местами 
с небольшими прослоями тонкозернистых доломитов и известняков, а 
также известняков органогенно-детритовых. В средней части подъяруса 
развит отчетливый маркирующий пласт органогенного известняка с 
большим количеством остатков фузулинид, мшанок и колониальных 
кораллов. Иногда он переходит в известняковый гравелит или конгломе
рат с органогенным детритом. В некоторых местах мощность известняка 
достигает 14 м. Характерно, что встречающиеся в этом слое фузулиниды
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имеют смешанный состав: здесь много и стерлитамакских, и тастубских, 
и ассельских форм. Поражает богатство породы колониальными коралла
ми, образующими небольшие (15—20 см) валуны и иногда переполняю
щими слой. Отсюда определены: Lonsdaleiastraea cf. gerthi D о Ь г., 
Wentzelella gracilis D о b r., IV. pseudoelegans D о b r., Protowentzelella 
simplex var. lamellaris P о r f., Cystophora monoseptata D о b r., Thysa- 
nophyllum cystoides Р о г  f., и др.

Несколько своеобразный состав имеют артинские отложения на 
р. Белой, где известен их прекрасный разрез.

Р аз рез по п р а в о б е р е жь ю р. Б е л о й  у хут.  Сир  я ть  
Актастинский подъярус (более 850 м)

1. Песчано-аргиллитовая толща с большим количеством известняко
вых прослоев, которые в некоторых пачках преобладают над аргиллита
ми. Аргиллиты здесь темные, известковистые, иногда алевритистые, 
обычно с большим количеством растительного детрита и шлама. Нередко 
они переходят в мергели, обогащенные радиоляриями. Алевролиты и 
песчаники темные, известковистые, иногда косослоистые, с гиероглифа- 
ми, образуют небольшие прослои среди аргиллитов. Известняки представ
лены несколькими разновидностями. Сравнительно небольшим развитием 
пользуются органогенные, полидетритовые известняки, в некоторых слу
чаях с примесью известковых обломков. Известняки встречаются редко, 
но образуют пласты до 0,5—1 м. Гораздо шире распространены тонкозер
нистые известняки, среди которых присутствуют крепкие афанитовые 
разности и менее крепкие глинистые разности, с тонкоплитчатой отдель
ностью. Афанитовые породы обычно мелкоалевритистые, обогащенные 
растительным шламом. В глинистых известняках растительный шлам 
еще обильнее и, кроме того, в них иногда много остатков радиолярий 
или спикул губок. И в аргиллитах, и в известняках присутствует пирит.
Мощность известняковых прослоев обычно 10—15 см, хотя они обра
зуют пласты и до 1 м. Благодаря почти сплошным обнажениям можно 
наблюдать характер переслаивания известняков и аргиллитов, обра
зующих повторяющиеся многослой. Каждый многослой начинается 
крепким алевритистым известняком, который кверху переходит в из
вестняк глинистый, сменяющийся мергелем, а затем аргиллитом, заканчи
вающим многослой. Характерно, что в крепком известняке иногда заметна 
косая слоистость, а на нижней поверхности попадаются мелкие гиероглн- 
фы. Там, где первый слой хорошо развит, в его основании присутствует 
органогенный детрит............................................................................................... ' 98,0 м

2. Известняки темные, микрозернистые, с небольшим количеством 
тонкого раковинного шлама и кальцитизированных остатков радиоля
рий. Много сильно разложившегося растительного детрита и пирита.
Среди такой породы развиты небольшие (до 40 см) органогенные полиде
тритовые прослои ..................................................................................................  4,1 м

3. Известняково-аргиллитовая толща, образованная переслаива
нием аргиллитов, известняков и мергелей, причем первые обычно преоб
ладают, хотя на некоторых участках разреза доминируют известняки. Как 
и в нижней части яруса, все породы имеют темно-серую окраску. Аргил
литы почти всегда известковистые, иногда в той или иной степени алеври
тистые, окрашенные органическим веществом; местами в них присутствуют 
кальцитизированные остатки радиолярий и растительный шлам. Часто 
аргиллиты переходят в сланцеватые мергели. Известняки микро- и тонко
зернистые, всегда содержащие растительный шлам и нередко обогащен
ные радиоляриями и спикулами губок. В некоторых известняковых 
прослоях наблюдается небольшая примесь алеврита, причем видно, что мно
гие зерна частично или даже полностью замещены кальцитом. Известня
ки образуют прослои от 10 до 75 см; в основании мощных прослоев 
всегда присутствуют более крупный растительный детрит и обломки раз
нообразных раковин. Здесь же попадаются микроскопические стяжения 
фосфорита. Все породы содержат сульфиды ж е л е з а ............................  103,5 м

4. Аргиллитово-песчаная толща. Мощные пласты и сплошные пес
чаные пачки, достигающие иногда 10—12 м, здесь чередуются с песчано
аргиллитовыми или известняково-аргиллитовыми отложениями, образую
щими пакеты и пачки мощностью от 1 до 7—8 м. Песчаники в толще пре
обладают. Песчаники голубоватые на свежем изломе и зеленоватые на вы-
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Рис. 15. Разрезы артяяекого яруса
14 — алевритово-аргиллитовые отложения; 15 im отложения с большим
количеством органогенных известняков; Ю аргидлто» °ВЫе отл°жения с прослоями
тонкозернистых известняков; 17 — переслаивани ^  известпяков и мергелей; 18
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60 — линии, соединяющие некоторые синхроничные пласты
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ветрелой поверхности, очень плохо сортированные, грауваккового типа; 
цемент в них крайне скудный, кремнисто-глинистый. Как по цементу, так 
и по обломкам развиваются хлорит и кальцит. Песчаники представлены 
двумя типами: 1) более грубозернистым, часто гравийным, неслоистым, 
с глыбовой отдельностью и шаровыми конкрециями и 2) некрепким, со
держащим большое количество растительного детрита. В основании гру
бых песчаников местами наблюдается скопление раковинного детрита 
и обломков мергелей, известняков, а иногда и песчаников; нижняя по
верхность пластов местами густо усеяна языкообразными гиероглифами — 
слепками со струй течения. В рыхлых песчаниках широко распростра
нены косая слоистость и сингенетические деформации. В мощных пес
чаных пачках наблюдается чередование песчаников обоих типов, причем 
чаще оно асимметричное, но иногда «маятниковое». Местами над рыхлыми 
песчаниками, а местами и внутри грубых граувакк развиты пласты (до 
25 см) темных горючих сланцев.

Такие песчаные пачки разделены либо пачками аргиллитов, чередую
щихся с плитчатыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками, 
либо пачками аргиллитов и мергелей с прослоями и конкрециями тонко
зернистых известняков, аналогичных встречавшимся н и ж е ................  116,0 м

5. Перемятые темные аргиллиты с большим количеством плохо ока
танных обломков (до 5—10 см) тонкозернистых известняков и доломитов, 
а также с обрывками пластов слоистой известняково-аргиллитовой породы.
Местами обломков так много, что слой имеет вид своеобразной изве
стняковой брекчии с глинистым цементом. Вверху в аргиллите много фу-
зулинид, мшанок, криноидей и обломков к о р а л л о в ....................................  1,0 м

6. Известняк темный, грубодетритовый, состоящий из остатков фу-
зулинид, криноидей, мшанок, брахиопод и других раковип, сцементиро
ванных незначительным количеством глинистого или алевритистого из
вестняка, окрашенного органическим веществом. Изредка попадаются 
микростяжения фосфорита и кристаллы флюорита. В породе присутствуют 
известняковый гравий и прожилки аргиллита. Нижняя поверхность 
слоя очень неровная, как всегда в известняках, развитых выше оползне
вого горизонта......................................................................................................... 0,05—0,75 м

7. Алевролитово-аргиллитовая толща с прослоями и конкрециями 
известняков. Аргиллиты зеленовато-серые, обычно известковистые, пе
реходящие в мергели, часто тонкослоистые от послойного распределения 
мелкоалевритовой примеси; в них много растительного шлама и пирита.
Аргиллиты чередуются с небольшими прослоями (5—20 см) сильно извест- 
ковистых алевролитов; последние в низу слоев крупнообломочные, иног
да переходящие в песчаник, а вверху мелкообломочные, косослоистые, 
с большим количеством мелкого растительного детрита. На нижней по
верхности алевролитовых слоев наблюдаются гиероглифы, а в основании 
их местами присутствует цефалоподовый детрит. Алевролиты обычно силь
но известно висты, местами переходят в алеврт.ттистый известняк, что свя
зано с замещением большей части обломочных зерен кальцитом. Алевро
литы и аргиллиты чередуются, как обычно во флишевых толщах, обра
зуя бесчисленные асимметричные многоелои.

В толще, особенно в некоторых ее частях, много прослоев и конкре
ций темных мергелей и микрозернистых известняков с растительным 
шламом, радиоляриями, а местами и цефалоподами. Нередко в конкре
циях заметна тонкая слоистость того же типа, что и во вмещающей породе.

Изредка попадаются тонкие прослои криптокристаллической крем
нистой породы с большим количеством анальцима (измененный пепел) 107,0 м

8. Толша, похожая на нижележащую, но в ней появляются песча
ники, слагающие первые элемейты флишевых многослоев. Песчаники 
преимущественно мелкозернистые, образующие слои от 1 до 15 см; изредка 
встречаются мощные (0,5 м) пласты неслоистых грубозернистых песчани
ков. Карбонатные породы (известняки, мергели, доломиты) здесь при
сутствуют, но в меньшем количестве, чем в нижележащей толще . . . .  71,0 м

9. Алевролитово-аргиллитовая толща с прослоями песчаников. Аргил
литы здесь не темные, как были ниже, а зеленоватые, с меньшим количе
ством растительного шлама, часто алевритистые. Они переслаиваются 
с крупно-и мелкообломочными, нередко косослоистыми, сильно известко- 
вистыми алевролитами, многие зерна в которых замещены кальцитом. 
Сравнительно редко ниже алевролитов появляются небольшие прослои 
мелкозернистых песчаников с гиероглифами. Видимая мощность . . . около 350 м.

Вследствие небольшой складчатости полную мощность рассмотренной 
глинистой толщи определить нельзя, но, вероятно, она не на много
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превышает приведенную цифру. Ниже хут. Сирять над этой толщей за
легает песчаная толща байгенджинского подъяруса.

Байгенджинский подъярус
10. Песчаники синевато-серые, на поверхности выветривания зеле

новатые, некрепкие, грубозернистые, плохо сортированные, массивные.
В них наблюдаются прослои (от 10 до 70 см) гравийных песчаников и 
гравелитов, нижняя поверхность которых очень неровная, связанная с 
размывом. В некоторых гравелитах наблюдается скопление плоских и 
округлых галек микрозернистого известняка и песчаника; расположены
гальки беспорядочно, иногда почти вертикально ......................................... 14 м

11. Конгломерат из хорошо окатанных крупных галек и мелких валунов
крепкого, мелкозернистого песчаника и алевролита; реже встречаются галь
ки шламовых известняков и аргиллитов.Цементируются обломки грубозер
нистым гравийным песчаником. Гальки сгружены беспорядочно и иногда 
располагаются вертикально. Латерально конгломерат быстро замещается 
гравийным песчаником, в котором рассеяны лишь отдельные гальки . . 0,9 м

12. Песчаники, как в слое 10, но с более частыми прослоями гравели
тов. Последние достигают мощности 80 см, но быстро выклиниваются.
Нижняя поверхность гравелитов почти всегда неровная, осложненная до
вольно глубокими карманами, стенки которых иногда представляют собою 
отвесные карнизы. Часто в гравелитах наблюдается скопление плоских 
галек и неокатанных обломков песчаника. Изредка среди песчаников при
сутствуют тонкие (5 см) рыхлые линзы, переполненные обугленным расти
тельным детритом......................................................................................................  27,0 м

13. Песчаники, похожие на нижележащие, но без гравелитов и иногда 
с раковинным детритом. Кроме того, здесь появляются прослои алевроли
тов с обильным растительным шламом и пиритом, косослоистых, местами 
с резкими сингенетическими деформациями. Характерно, что породы эти 
сильно известковисты, вследствие замещения многих обломочных зерен 
кальцитом. В пачках, обогащенных алевролитами, развиты небольшие 
(до 10 см) линзовидные прослои черных сланцеватых аргиллитов, причем
некоторые из них лежат в эрозионных углублениях среди песчаников . . 35,0 м

14. Песчаники различной зернистости, плохо сортированные, иногда
гравийные. В верху пачки встречен конгломерат (1 м) из обломков извест
няков и песчаников, сцементированных грубозернистым песчаником 63 м

15. Аргиллитово-алевролит?вая пачка с крупными известняковыми
септариями. Видимая мощность...........................................................................около 20 м

Мощность описанных байгенджинских отложений достигает 160 м.
Севернее р. Белой артинские отложения были прослежены до р. Зи- 

гана. Всюду здесь они образованы мощной (около 900 м) толщей зелено
ватых аргиллитов, чередующихся с алевролитами и мелкозернистыми 
песчаниками. Местами в разрезе появляются многочисленные тонкие 
прослои и конкреции карбонатных пород: мергелей, тонкозернистых 
известняков и доломитов, нередко с примесью алеврита, растительного 
детрита, радиолярий и спикул губок, а также известняков органогенных, 
полидетритовых. В средней части актастинского подъяруса наблюдается 
обогащение разреза пластами органогенно-детритовых известняков, ме
стами сливающихся в сплошную карбонатную пачку. В одних местах из
вестняки органогенно-детритовые, состоящие из остатков фузулинид, 
криноидей, мшанок, брахиопод и т. д. Иногда в такой породе появляются 
многочисленные колониальные кораллы (до 0,5 м), придающие слою спе
цифический облик. В других местах (р. Суханыш, р. Шида у д. Кузя- 
нова) среди органогенно-детритовых пород появляются пласты извест
няковых гравелитов и конгломератов, на некоторых участках с большим 
количеством слабо окатанных и неокатанных валунов и глыб (до 2—5 м).

Валуны и глыбы имеют очень разнообразный состав. Здесь много 
массивных биогермных известняков — мшанковых, гидроктиноидных, 
брахиоподовых, но обильны и слоистые известняки — фузулинидовые, 
полидетритовые и афанитовые; характерно, что в некоторых валунах 
встречаются швагерины. Эта пачка обломочных и органогенных пород
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приблизительно синхронична фузулинидово-коралловым известнякам т 
развитым в средней части актастинского подъяруса по рекам Иняку и 
М. Ику (рис. 15, разрезы 18, 19).

В байгенджинском подъярусе среди песчано-глинистых отложений 
широкое распространение приобретают плитчатые тонкозернистые извест
ковые доломиты с большим количеством остатков радиолярий, раститель
ного шлама и спор; многие их прослои дают положительную реакцию на 
фосфор. В верхах подъяруса часто наблюдается обогащение разреза сред
не- и грубозернистыми песчаниками, похожими на те, что встречались 
на р. Белой. В верху песчаной пачки местами развиты пласты гипсов.

Западнее только что рассмотренных мест — в Кинзебулатовской зоне — 
артинский ярус имеет существенно иное строение. Для характеристи
ки его ниже приводится схематический разрез, составленный по данным 
скважины, пробуренной близ шихана Тра-тау (западная часть Кинзебу
латовской зоны).

Актастинский подъярус (31 м)
1. Окремнелый органогенно-обломочный известняк................................ 2,0 м
2. Темные глинистые доломиты с кремневыми конкрециями . . . .  8,0 м
3: Известняки' органогенно-обломочные, криноидно-фузулинпдовые,

иногда с примесью известнякового песка и г р а в и я ........................................  21,0 м

Байгенджинский подъярус (28 м)
4. Мергели и глинистые известняки — буроватые, с растительным 

детритом и нередко с большим количеством кальцитизированных спикул 
губок. В некоторых скважинах вместо мергелей развиты глинистые доло
миты с кремнистыми конкрециями, а в других — черные битуминозные 
глинистые известняки с растительным детритом и большим количеством 
остатков радиолярий.

Мощность артинского яруса здесь достигает всего лишь 60 м.
В восточной части Кинзебулатовской зоны весь артинский^разрез 

образован темными мергелями, глинистыми известняками и доломитами 
с прослоями черных аргиллитов; органогенно-детритовые известняки, 
обильные в нижнем подъярусе на западе зоны, к востоку выклиниваются.

Западнее Кинзебулатовской зоны, в районе Стерлитамакских гор- 
одиночек, артинские отложения испытывают новые изменения, причем 
особенно резко меняется нижняя половина яруса.

Актастинский подъярус здесь представлен светлыми массивными ор
ганогенными известняками того же облика, что и нижележащие ассель- 
ские и сакмарские, вместе с которыми они слагают рифовые массивы. 
Местами в кровле актастинских отложений развит небольшой по мощ
ности темный известняк с кладохонусамш Актастинский подъярус в Ши- 
ханской зоне достигает 350—450 м.

Байгенджинский подъярус в районе шиханов залегает трансгрессивно 
на различных слоях нижней перми. Байгенджинские породы сохранились 
здесь в виде изолированных пятен на склонах рифовых массивов. Чаще 
всего эти породы представлены бурыми и коричневыми, слабо глинисты
ми, тонкозернистыми, плитчатыми известняками или доломитами, ме
стами с большим количеством растительного детрита, раковин цефалопод, 
радиолярий и спикул губок. Нередко в породах содержится повышенное 
количество фосфора, а местами в основании байгенджинских отложений 
прослеживается тонкий (0,32 м) прослой фосфорита (Безруков, 1939). 
В некоторых трещинах и карманах на поверхности рифовых массивов со
хранился коричневатый криноидный известняк с мелкими кораллами — 
кладохонусами, тоже относящийся к байгенджинскому подъярусу. На
конец, к последнему принадлежат изредка наблюдаемые на шиханах
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известняковые конгломераты, состоящие из плохо окатанных обломков 
разнообразных светлых биогермных известняков, размером от 1—2 мм до 
1—1,5 м. Взаимоотношение всех этих отложений неясно, так как они 
развиты в виде изолированных выходов. Мощность байгенджинских от
ложений на шиханах обычно не превышает 5—10 м.

Общая характ ерист ика пижнепермских отложений
Нижнепермские отложения существенно отличаются от верхнекамен

ноугольных как составом пород, так и распределением их на площади. 
Основное отличие — заметно большая насыщенность нижнепермского 
разреза грубообломочными породами: конгломератами, гравелитами и 
крупнозернистыми песчаниками, иногда даже континентальными. Эти 
грубообломочные осадки временами приобретали очень широкое распро
странение; они, как мы видели, образовывали обширные широтные «языки», 
иногда пересекающие всю полосу выходов нижней перми на западном 
склоне Южного Урала.

Несмотря на изменчивый и пестрый состав нижнепермских отложений, 
без труда улавливается определенная общая тенденция в смене пород, 
выражающаяся во все более широком распространении грубообломочных 
накоплений с течением времени.

Ниже приводится краткая характеристика всех трех ярусов нижней 
перми, имеющая целью показать, как менялись ее отложения на площади 
и во времени.

А с с е л ь с к и й  я р у с  представлен разнообразными породами. 
На юге, в Актюбинской зоне, отложения его наиболее изменчивы. Одни 
разрезы здесь образованы тонконаслоенными песчано-глинистыми поро
дами флишевого типа, среди которых местами присутствуют довольно мно
гочисленные тонкие органогенно-обломочные прослои или прослои и 
конкреции тонкозернистых известняков. Другие разрезы образованы 
преимущественно грубозернистыми песчаниками, гравелитами и конгло
мератами. Скопление грубого материала сосредоточено преимущественно 
в низу и в верху яруса, хотя местами он слагает его почти целиком. 
Как указывалось, грубый материал образовывал широкие языки широт
ного направления. Всего на изученной территории установлено шесть 
таких языков.

Характерной особенностью ассельских гравелитов и конгломератов 
является присутствие большого количества валунов, глыб и огромных 
останцов, образованных различными органогенными известняками. Ча
сто удается установить, что возраст глыб в общем синхроничен вмещаю
щим их грубым слоям.

Встречаются здесь также сильно известковистые конгломераты с 
остатками морской фауны, похожие на верхнекаменноугольные.

Северо-западнее, в Урало-Икской зоне, строение яруса иное. Конгло
мераты и гравелиты здесь встречаются лишь спорадически в виде неболь
ших прослоев, но появляется большое количество разнообразных из
вестняков. Одновременно разрез становится фациально более постоянным, 
что позволяет расчленить его на несколько свит.

Сюренская свита представлена песчано-глинистыми отложениями с 
прослоями органогенно-детритовых песчаных и гравийных известняков, 
а также известняков темных глинистых и серых микрозернистых. В юго- 
восточных районах свита содержит больше песчаников и гравелитов, чем 
на севере, где в ее составе увеличивается количество карбонатных про
слоев. Мощность свиты достигает на севере 1000—1300 м, на юге же она 
значительно меньше.



Ускалыкская CBHtfa образована аргиллитами с небольшим количест
вом песчаников и многочисленными прослоями разнообразных известняков: 
обломочных, органогенных, тонкозернистых, глинистых и микрозерни- 
стых без терригенной примеси. Присутствуют также прослои биогенных 
силицитов. С юга на север состав свиты несколько меняется: в ней умень
шается количество песчаников и увеличивается количество известняков. 
Мощность свиты около 400 м.

Курмаинская свита представлена серыми, толстослоистыми, микрозер- 
нистыми афанитовыми известняками с мелкими кремнистыми конкреция
ми. В верху свиты наблюдаются своеобразные мелкообломочные брекчии, 
получившие название курмаинских (см. стр. 204). Изредка среди афани 
товых известняков встречаются органогенно-детритовые прослои. На се
вере курмаинская свита почти нацело сложена известняками, но в южных- 
районах отдельные известняковые пачки разделены песчано-глинистыми 
породами с небольшими известняковыми прослоями. Мощность курмаин
ских отложений 100—135 м.

Таким образом, в Урало-Икской зоне ассельский ярус сильно обога
щается известняками, количество которых возрастает снизу вверх. Вме
сте с тем изменяется структура известняков: в сюренской свите преобла
дают мелководные органогенно-обломочные и обломочные разности, ни 
встречаются и тонкозернистые глинистые известняки с раковинным шла
мом и радиоляриями; в ускалыкской — первые имеют меньшее значение, 
чем вторые, которые становятся преобладающими, и, кроме того, появля
ются редкие слои афанитовых известняков; курмаинская свита уже по
чти целиком сложена афанитовыми известняками.

Переход отложений актюбинского типа в урало-икский происходит 
быстро, но постепенно, путем выклинивания грубых терригенных слоев 
и появления сначала тонких, потом все более мощных известняковых 
прослоев.

Севернее р. Белой, в пределах Бельско-Селеукской зоны, ассельские 
отложения представлены небольшой толщей карбонатных пород — изве
стняков и доломитов. В низу и в верху разреза развиты обломочные из
вестняки, часто весьма грубой структуры (конгломерато-брекчии), а в 
средней части — тонкозернистые известняки и доломиты с прослоями го
рючих аргиллитов и силицитов. Западнее, в Кинзебулатовской зоне, 
обломочный известняк сохраняется лишь в основании разреза, остальная 
же часть яруса состоит преимущественно из тонкозернистых извест
няков.

На западе, в Шиханской зоне, эти породы замещаются мощными, свет
лыми, массивными биогермными известняками.

Мощность яруса, как это можно видеть на табл. 3, меняется в больших 
пределах. В Актюбинской зоне наименьшее ее значение 150 м и наиболь
шее 1035 м. В Урало-Икской зоне ассельский ярус изменяется от 645 до 
1785 м, если не считать разреза по р. Мряушле, где отложения имеют уже 
облик, переходный к бельскому типу. Бельско-Селеукская и Кинзебула- 
товская зоны характеризуются малой мощностью ассельских пород (14— 
27 м), в Шиханской же зоне она снова возрастает (300—550 м), однако не 
достигает тех величин, что в Актюбинской и Урало-Икской зонах.

С а к м а р с к и й  я р у с ,  как и ассельский, представлен разнообраз
ными, фациально изменчивыми отложениями.

В Актюбинской зоне по-прежнему одни разрезы образованы тонко на
слоенными песчано-глинистыми породами с прослоями и конкрециями 
известняков и доломитов, а в других существенную роль играют грубые 
песчано-гравелитово-конгломератовые накопления. Последние сосредо
точены преимущественно в верхах разреза, но местами слагают его почти 
нацело (рис. 14). Грубый материал приурочен к четырем широтным



• Т а б л и ц а  5
Мощности основных стратиграфических подразделении морской нижней перми

Зоны Географическое положение 
разреза (реки)

Мощность, м

Ассель
ский ярус

Сакмар- 
ский ярус

Актастин- 
ский подъ

ярус

Байгенд-
жинский
подъярус

Весь
артинский

ярус

Актюбин- Табантал....................... — — — — 500
ская

Айдаралаша (восток) . 320 570 180 175 355
Айдаралаша (запад) . — 710 730 400 ИЗО
ГОолак-сай................... 265 330 — — —
О р т а ш а ....................... 150 280 — — —
Жаман-Каргала (восток) 640 465 590 —
Жаман-Каргала (запад) 875 415 485—679 275-241 760—920
У л ту ган -сай ............... — — 600 500 1100
Д о м б а р ........................ 950 — — — —
Жаксы-Каргала 550 — — — —
С ин тас........................... 300 265 — 215 —
К и я ............................... 820 455 400 <-500 —900
Алимбет (верховье) . . 1035 1005 995 — —
Алимбет (низовье) . . 960 720 — — —
К и м п ер -сай ............... 915 780 870 420 1290

Урало- Урал (левобережье) . . 645 550 — — —
Икская Урал (правобережье) . — 980 615 305 920

С а к м а р а ....................... — 975 865 440 1300
Ассель и У ска лык . . 1550 885 790 625 1415
Сюрень........................... 1785 1260 860 440 1300
Ургинка . . ................. — — 720 525 1245
И н як ............................... — 910 620 345 965
Мряушля (Тюльбаев-
ская) ........................ 115 — — — —

Бельско- Белая ........................... — — 850 — _
Селсукская Нугуш (восток) . . . . 14 435 — —

Нугуш (запад)............... 27 — — ~900
Селеук ........................... 16 55,5 — 1

Кинзебу- J 4 20—60 30 —30 —60латовская

Шиханская 1 1300—500 200—450 350—450 5—10 | 350—4(50

полосам («языкам»), самая крупная из которых — Киинско-Алимбетская 
расположена на севере Актюбинской зоны (см. рис. 39). Многие сакмар- 
ские конгломераты довольно сходны с ассельскими, но в них меньше 
крупных глыб и отторженцев, а мелкие глыбы имеют более древний, ча
сто ассельский, возраст и возникли от перемыва глыбовых ассельских 
конгломератов. Кроме того, в сакмарском ярусе приобретают широкое 
развитие грубонаслоенные, по-видимому, континентальные конгломераты 
с незначительным количеством вторичного цемента.

В Урало-Икской зоне гравелиты и конгломераты почти совсем исче
зают, но широкое развитие приобретают разнообразные, преимущественно 
тонкозернистые известняки, количество которых в северо-западном на
правлении быстро растет. Здесь отложения отличаются значительно боль
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шим фациальным постоянством, чем на юге, и отчетливо делятся на го
ризонты (тастубский и стерлитамакский) и свиты.

Нижняя — карамурунская свита образована темными аргиллитами с 
прослоями плитчатых мелкозернистых песчаников, темных мергелей, 
тонко- и микрозернистых известняков и биогенных силицитов; реже встре
чаются органогенно-детритовые прослои. В северном направлении за
метно возрастает количество известняков, которые в районе р. Сюрени 
слагают в нижней части свиты толщу в 75 м. Мощность карамурунской 
свиты изменяется от 170 до 250 м.

Сарабильская свита представлена серыми микрозернистыми плитча
тыми афанитовыми известняками, похожими на курмаинские; изредка 
среди них встречаются небольшие органогенно-детритовые прослои; ха
рактерно присутствие небольших кремнистых конкреций. Известняки об
разуют мощные сплошные пласты и толщи, разделенные небольшими пач
ками аргиллитов с прослоями мергелей и известняков. Мощность свиты 
изменяется от 62 до 140 м.

Малоикская свита отличается от двух нижних свит меньшим посто
янством состава и существенно иным, преимущественно терригенным ком
плексом пород. В одних разрезах она представлена аргиллитами с ча
стыми, но небольшими прослоями песчаников и алевролитов; местами среди 
аргиллитов появляются многочисленные тонкие прослои темных мик
розернистых известняков, а иногда также силицитов, по-видимому, пред
ставляющих собой измененные пеплы. В других разрезах свита обогаще
на довольно грубыми песчаниками грауваккового типа, образующими 
мощные пласты и пачки среди песчано-аргиллитовых пород. Мощность 
свиты изменяется от 430 до 700 м.

Кондуровская свита образована песчано-аргиллитовой толщей с про
слоями микрозернистых, органогенно-детритовых и обломочных извест
няков. Известняки сосредоточены преимущественно в верху толщи, где 
они слагают довольно мощную пачку, являющуюся хорошим маркирую
щим горизонтом. Мощность свиты обычно около 200 м.

Севернее, в Бельской зоне, резко изменяется строение нижней полови
ны яруса — тастубского горизонта. Он целиком переходит в известняк 
мощностью около 100 м. Стерлитамакский же горизонт, хотя и уменьша
ется в мощности, но в принципе сохраняет то же строение, что и в Урало- 
Икской зоне (см. рис. 14, разрезы 16—18).

Далее к северу, в Селеукской зоне, тастубский горизонт представлен 
небольшой толщей известняков и доломитов с прослойками фосфоритов 
и силицитов, а стерлитамакский — сходными породами, но с небольшими 
прослоями обломочных известняков в низу и в верху разреза.

Западнее, в Кинзебулатовской зоне, сакмарский ярус образован 
маломощными темными карбонатными и карбонатно-глинистыми порода
ми с прослоями силицитов. Такие породы на западе сменяются мощ
ными, светлыми, биогермными известняками (рис. 14, разрезы 20 и 21).

Изменение мощности сакмарского яруса показано в табл. 3. Здесь 
видно, что в Актюбинском! зоне она меняется от 265 до 1005 м, 
в Урало-Икской — от 550 до 1260 м. Далее к северу мощность резко со
кращается, причем сначала сильно уменьшается только тастубский гори
зонт, а затем уже и стерлитамакский. На западе, вШиханской зоне, снова 
наблюдается резкое увеличение сакмарского яруса, однако он не достигает 
той мощности, что в двух южных зонах.

А р т и н с к и й  я р у с на всей изученной территории западного склона 
У рала имеет сходство с сакмарским ярусом Актюбинской зоны. Здесь также 
одни разрезы образованы тонконаслоенными песчано-аргиллитовыми 
отложениями с прослойками карбонатных пород, а в других существенное 
значение приобретают грубозернистые песчаники, гравелиты и конгло
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мераты, иногда континентального облика. Существует, однако, и неко
торое отличие в составе сакмарского и артинского ярусов. Так, в послед
нем почти совершенно исчезают афанитовые известняки, но довольно 
широкое распространение получают доломиты. В этом отношении артин- 
ский ярус приобретает некоторые черты сходства с зианчуринско-орен- 
бургскими отложениями.

Как указывалось, в артинском ярусе выделяются два подъяруса: ак- 
тастинский и байгенджинский.

В а к т а с т и н с к о м  п о д ъ я р у с е  преобладают песчано-гли
нистые отложения с флишевой стратификацией. В некоторых толщах 
песчано-глинистых пород появляются многочисленные прослои (5 см — 1м) 
известковистых доломитов с радиоляриями, спикулами губок, мелкими 
раковинами цефалопод и растительным детритом. Иногда, кроме того, 
много прослоев органогенно-обломочного известняка. Среди рассмотрен
ных осадков местами развиты весьма грубые терригенные накопления. 
На различных участках эти грубые накопления имеют разный состав, 
но в отличие от сакмарского яруса здесь редко наблюдаются мощные тол
щи конгломератов. На юге района в актастинском подъярусе изредка 
встречаются мощные (135 м) пачки светлых, трещиноватых, массивных 
известняков и известковистых доломитов с радиоляриями, среди которых 
присутствуют линзы аммонитовых известняков и крупные «шишки» 
сильно измененных водорослевых биогермов. Мощность актастинского 
подъяруса, как это видно в табл. 3, колеблется от 180 до 995 м, причем 
в изменении ее нет какой-нибудь отчетливо выраженной тенденции; по
вышенные мощности мы наблюдаем и на севере и на юге района, но рез
кие падения ее связаны с более южными участками.

Б а й г е н д ж и н с к и й  п о д ъ я р у с  образован фациально бо
лее изменчивыми отложениями, чем актастинский. Здесь появляются мо
щные толщи грубых терригённых накоплений — конгломератов или пес
чаников, местами почти целиком слагающих разрез. Наибольшее количе
ство грубых пород сосредоточено на юге, где особенно мощные конгломе
раты известны вдоль широтного течения р. Актасты и по р. Кие.

На площадях, разделяющих полосы грубообломочных накоплений, 
развиты песчано-глинистые отложения, представляющие собой частое 
переслаивание песчаников и аргиллитов. Среди песчано-глинистых'толщ 
на юге района встречаются доломитовые конкреции, севернее р. Урала по
являются многочисленные небольшие прослои доломитов. В южной части 
изученной территории встречаются неяснослоистые и массивные, местами 
битуминозные известковистые доломиты или доломитистые известняки 
с незначительной примесью терригенного материала. Здесь же присут
ствуют крупные линзы известняка, переполненного остатками цефало
под, и неправильные тела («шишки») измененных водорослевых биогермов.

Мощность байгенджинских отложений изменяется от 175 до 625 м.
В Кинзебулатовской зоне, артинские отложения имеют иное строение, 

чем на западном склоне Урала. Вместо мощных, часто грубых, обломоч
ных отложений артинский ярус представлен здесь маломощными (около 
60 м) карбонатными и карбонатно-глинистыми породами, причем байгенд
жинский подъярус более обогащен глинистым материалом, чем акта
стинский. В Шиханской зоне разрез снова резко изменяется, но акта
стинский и байгенджинский подъярусы меняются по-разному. Первый 
переходит в мощные (350—450 м) биогермные известняки того же 
габитуса, что и сакмарские, а второй представлен чаще всего мало
мощными (5—10 м) мергелями и глинистыми известняками, трансгрессивно 
залегающими на актастинских, сакмарских или ассельских породах.



ТИПЫ ПОРОД

Изученные отложения, как видно уже из описания разрезов, образо
ваны чрезвычайно разнообразными породами. Принимая во внимание 
вещественный состав, среди них можно выделить группу полиминераль- 
ных терригенных пород (обломочных и глинистых), карбонатных пород 
(известняки и доломиты) и кремнистых пород. При этом, как и всегда в 
таких случаях, наблюдается большое количество переходных типов сме
шанного состава.

ТЕРРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ 
(ОБЛОМОЧНЫЕ И ГЛИНИСТЫЕ)

Комплекс терригенных пород представлен всеми гранулометрически
ми типами — от конгломератов до аргиллитов. Кроме того, здесь встре
чаются своеобразные глинисто-глыбовые брекчии.

Г линието-глыбовые брекчии

Эти отложения несколько условно рассматриваются среди обычных 
пород, так как они представляют собою образование сложного состава, воз
никшее от смешения различных пород и осадков.

Наиболее типичный облик они имеют по р. Сакмаре, где развиты 
в среднем и верхнем карбоне "и прекрасно обнажены в крупных желез
нодорожных выемках у разъездов Канчерова и Карайгырский. Своеоб
разие их строения привлекало внимание многих геологов. Они были опи
саны В. Е. Руженцевым (1936,1937, 1950), Б. М. Келлером и Ю. М. Пу- 
щаровским (1945); им посвятил специальную статью А. А. Богданов 
(1946). Характеризуя брекчию, В. Е. Руженцев обратил внимание на 
то, что она состоит из трех компонентов: 1) основной неслоистой песчано
глинистой массы, 2) разнообразных глыб и 3) блоков песчано-гли
нистых отложений флишевого типа.

Основная масса представлена зеленоватой, твердой, неслоистой, кар
бонатной, неравномерно песчанистой и сильно алевритистой глиной, пе
реходящей местами в глинистый песчаник или алевролит. Эта песчано- 
алевролитово-глинистая масса неравномерно и негусто «нашпигована» 
нолимиктовым гравием, галькой и разнообразным раковинным материа
лом. Последний состоит из остатков фузулинид, криноидей, мшанок, га- 
стропод, брахиопод и кораллов, преимущественно одиночных. Любопыт
но, что в столь грубой породе многие скелетные остатки имеют хорошую 
сохранность: у кораллов, например, уцелела эпитека, а иногда наблюда
ются тончайшие сеточки мшанок, наросшие на другие органогенные фраг
менты. Однако здесь же попадаются поломанные и даже окатанные
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раковины. Вместе с крупными остатками фауны много мелкого органоген
ного детрита и шлама.

В этой неслоистой глинистой массе обильны валуны и глыбы (табл. 
I, 1 и II, 1). Валуны различно окатаны: одни из них округлены, другие 
угловаты. Глыбы не окатаны и обычно имеют размеры от 1 до 5 м, но встре
чаются и достигающие 20—30 м. Преобладают глыбы светлых массивных, 
биогермных известняков с большим количеством известковых водорослей, 
крупных брахиопод, мшанок и кораллов, отличающихся превосходной 
сохранностью. Кроме того, присутствуют валуны и глыбы слоистых как 
чистых, так и песчаных или гравийных органогенно-обломочных извест
няков. В меньшем количестве встречаются окатанные обломки известко- 
вистых песчаников, гравелитов и конгломератов. В одном из обнажений 
в брекчии встречена особенно крупная глыба (табл. И, 2). Она обра
зована чередованием известняков и конгломератов, причем харак
тер чередования указывает на то, что глыба, по-видимому, находит
ся в опрокинутом положении. Породы, слагающие глыбу, как показало 
определение фузулинид, относятся к верхней части среднего карбона (Ру- 
женцев, 1950). Толщина глыбы достигает 12 м, а длина превышает 20 м.

Обилие палеонтологических остатков позволяет определить возраст 
пород многих глыб. Среди них особенно часто встречаются нижнекамен
ноугольные, главным образом визейские известняки. В верхнекаменно
угольных брекчиях, кроме того, много валунов и глыб среднекаменно
угольных известняков, а изредка попадаются и обломки верхнекаменно
угольных пород; в брекчиях же среднего карбона присутствуют глыбы с 
брахиоподами московского яруса.

Третьим компонентом брекчий являются отторженцы или блоки слои
стых аргиллитово-песчаных толщ (табл. I). Размеры отторженцев обычно 
около 2—3 м. Состоят они из чередования зеленых аргиллитов, алевро
литов и песчаников, иногда с фукоидами. В отдельных глинисто-песча
ных отторженцах много крупных и мелких раковин мшанок и фузулинид 
того же возраста, что и сама брекчия. Присутствие обильных не поврежден
ных, иногда крупных раковин брахиопод обращает на себя внимание 
потому, что во флишевых отложениях, среди которых развиты брек
чии, так же как среди более прибрежных песчано-глинистых осадков, 
отсутствует подобный комплекс фаунистических остатков. Изредка; в 
аргиллитах, образующих отторженцы, наблюдается примесь мелкой 
полимиктовой гальки. Кроме песчано-глинистых блоков, наблюдают
ся отторженцы, образованные переслаиванием аргиллитов и изве
стняков.

Форма блоков разнообразная, контуры их неправильные, но всегда 
четкие. Во многих отторженцах слои смяты в мелкие складки и нередко 
разорваны (рис. 16).

В целом текстура брекчии может быть определена как беспорядочная, 
так как и глыбы, и песчано-глинистые отторженцы располагаются в ос
новной массе породы крайне беспорядочно и неравномерно (табл. I и II). 
Крупная известняково-конгломератовая глыба, о которой говорилось 
выше, лежит в основании нижней зианчуринской брекчии и наклонена под 
углом около 20° к ее нижней поверхности, причем одним краем эта глыба 
почти соприкасается со слегка измятыми слоями правильно наслоенных 
песчано-глинистых отложений абзановского горизонта (табл. II, 2). Дру
гие крупные глыбы располагаются то параллельно, то наклонно, а то и 
нормально по отношению к общему падению слоев. То же можно сказать 
о расположении отторженцев, хотя крупные из них чаще всего ориенти
рованы либо параллельно падению пластов, либо слабо наклонно к нему. 
Иногда наблюдается выжимание глины в отторженцах под весом выше
лежащих глыб (рис. 17).
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Интересно изменение брекчии в вертикальном и латеральном направ
лении. В нижней и средней частях брекчии крупных валунов и глыб осо
бенно много, а вверху их количество и размеры заметно уменьшаются. 
Наоборот, отторженцы песчано-глинистых отложений обильны в верх
ней части брекчий. Латерально брекчии тоже несколько меняют свой об
лик, что хорошо видно по р. Сакмаре, где один и тот же слой можно на
блюдать в трех обнажениях. В восточном из них, расположенном у запад
ного чконца с. Канчеровского, обнажены нижние 60 м брекчии, которая 
состоит здесь из скопления очень крупных (до 30 м в поперечнике) глыб 
и отторженцев, в низу слоя соприкасающихся один с другим. В 1,5 км

-т~ / м

Рис. 16. Отторженец песчано-аргил
литовых пород в глинисто-глыбовой 
брекчии. Низы зианчуринского го
ризонта; д. Канчерово. Зарисовка с 

обнажения

Рис. 17. Отторженец песчано-глинистых 
пород (А) смят под тяжестью известняко
вой глыбы (Б). Низы зианчуринского го
ризонта; д. Канчерово. Зарисовка с обна

жения

западнее, в нижней части брекчии тоже еще много валунов и глыб, но 
размеры их гораздо меньше: глыбы обычно не превышают 3—5 м. Об
щая мощность брекчии здесь равна 140 м. Еще западнее, на расстоянии 
1,5 км от предыдущего выхода, в брекчии преобладают уже валуны сред
них размеров, а глыбы попадаются сравнительно редко, причем весь 
атот крупнообломочный материал сосредоточен в нижней половине слоя. 
Песчано-глинистые отторженцы здесь тоже имеют меньшие размеры, чем 
в предыдущем обнажении. Мощность брекчии сокращается до 100 м.

Таким образом, с востока на запад уменьшаются количество и величина 
глыб в нижней части брекчии и величина отторженцев в ее верхней ча
сти. Кроме того, сама брекчия утоняется. В меридиональном направлении, 
по простиранию слоев наблюдаются локальные скопления крупных ва
лунов и глыб, вместе с чем увеличивается мощность брекчии.

Контакт канчеровских отложений с нижележащими породами резкий 
и довольно ровный: лишь самые верхние слои правильно напластованных, 
подстилающих брекчию пород слабо деформированы. Однако подошва 
брекчии не лежит всюду на строго определенном уровне; она включает в 
разных местах различные слои, хотя в стратиграфическом аспекте мас
штаб этого явления очень мал. Так, например, в одной из железнодорож
ных выемок видно, как 3-метровая аргиллитово-песчаная пачка, залега
ющая ниже брекчии на северном склоне выемки, на южном исчезает, 
входя в состав самой брекчии.

Верхняя поверхность последней тоже относительно ровная для такой 
грубой породы (табл. I ll , 1), хотя и осложненная многочисленными
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небольшими буграми и впадинками (1—1,5 м). Последние хорошо зафикси
рованы вышележащим известняком, развитым над каждой крупной ополз
невой брекчией. Верхняя поверхность такого известняка плоская, нижняя 
же неровная, отражающая рельеф кровли брекчии; во впадинах по
следней толщина известняка возрастает до 1—1,5 м, на наиболее же круп
ных буграх он нередко выклинивается, и развитые выше флишевые от
ложения налегают непосредственно на брекчию (рис. 18).

Рис. 18. Деталь строения глинисто-глыбовой 
брекчии, иллюстрирующая характер ее верхней 

поверхности
А — органогенный известняк, развитый во впадинах на 
поверхности брекчии; Б  — флиш. Низы зианчуринского 

горизонта; д. Кончерово. Зарисовка с обнажения

Рассмотренный облик имеют крупные брекчии, мощность которых 
достигает 50—100, а местами и 150 м.

Кроме того, встречаются менее мощные (3,5—20 м) образования сход
ного типа. Одни из них отличаются от предыдущих отсутствием валунов 
и глыб чужеродных пород, меньшим количеством «бесструктурной» гли
ны и обилием перемятых отторженцев песчано-глинистых пород. Другие 
представляют собой своеобразные несортированные галечники, иногда с 
примесью мелких валунов, заключенных в зеленой песчанистой алеври- 
тисто-глинистой породе, сходной с основной массой типичных канчеров- 
ских брекчий (табл. III, 2). В основании пластов эта глинистая масса со
ставляет незначительную часть породы, а вверху, где размер обломков 
уменьшается, она становится главным породообразующим элементом, и 
обломочный материал в ней рассеян. Иногда в верху таких глинистых 
галечников появляются остатки перемятых и разорванных песчано-гли
нистых и глинистых пород.

Залегают брекчии в толщах правильно напластованных песчано-гли
нистых отложений. Особенно характерны они для среднего и верхнего 
карбона, хотя небольшие пласты их изредка встречаются и в ассельском 
ярусе. Как мы уже видели из описания разрезов, брекчии приурочены 
к определенной зоне — Уралс-Сакмарской, и отсутствуют восточнее, 
южнее и западнее. Самая крупная брекчия верхнего карбона распростра
нена на площади шириной около 18 км и протяженностью (по меридиану) 
свыше 40 км.

На востоке глыбовые брекчии быстро замещаются грубыми, крепко сце
ментированными конгломератами с большим количеством известняковых ва
лунов и глыб. Характерно, что в меридиональном направлении мощность 
и состав конгломератов, так же, как и брекчии, меняется — конгломера
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ты то становятся грубее и мощнее, а то утоняются, и содержание валунов 
п глыб в них резко уменьшается.

Несколько слов о наименовании и происхождении описанных отло
жений. В, Е. Руженцев (1936, 1937) называл их глинистыми брекчиями, 
исходя из состава основной массы, Б. М. Келлер (1949) — глыбовыми 
брекчиями, чем подчеркнул очень крупные размеры заключенных в гли
не обломков. Учитывая особенности строения этих отложений и типичное 
место развития (ст. Канчерово), их можно определять как глыбовые гли
нистые брекчии канчеровского типа. Б. М. Келлер и Ю. М. Пущаровский 
(1945) справедливо отметили их сходство с «горизонтами с включениями», 
широко развитыми в альпийской геосинклинальной области, или с «ди
ким флишем». Заметим, что не следует рассматриваемые отложения на
зывать глыбовыми конгломератами, как это иногда делают, так как по
следние представляют собой обычный конгломерат, но содержащий боль
шое количество глыб.

Условия образования канчеровских брекчий рассматривались мно
гими геологами. Было время, когда их ошибочно считали тектонически
ми, однако детальными работами, связанными с геологическим карти- 
ровацием, установлена их седиментационная природа (Руженцев, 1936). 
Облик этих отложений, изобилующих смятыми в мелкие складки оттор- 
женцами местных песчано-аргиллитовых толщ, настолько характерен, 
что все исследователи, наблюдавшие канчеровские брекчии, объясняли их 
появление подводным оползанием осадков (Руженцев, 1937; Келлер и 
Пущаровский, 1945; Богданов, 1946; Келлер, 1949). Однако те геологи, 
которые не ограничивались лишь констатацией того, что это горизонты 
оползней, а стремились понять условия их формирования и, в частности, 
механизм образования разных компонентов брекчий, существенно рас
ходились во взглядах.

В. Е. Руженцев (1936, 1937), первый подробно изучивший состав брек
чий и встречающиеся в них палеонтологические остатки, высказал пред
положение, что основная масса брекчий — «бесструктурная» глина — по 
своему строению больше всего напоминает моренные образования. По
явление гальки и глыб он также связывал с ледниками и определял кан
черовские брекчии как тиллито-оползневые. Присутствие среди некото
рых отторженцев обильных остатков брахиопод этот исследователь свя
зывал с более прибрежными фациями, откуда они были смещены в глубо
ководный участок.

А. А. Богданов, посвятивший специальую статью происхождению кан
черовских брекчий (1946), полагает, что они представляют собой особую 
разновидность первого элемента флишевых ритмов и появляются в момен
ты усиления эрозии. Образование брекчий, как и пород, слагающих пер
вый элемент флишевых ритмов, он связывает с накоплением материала 
«в грандиозных веерах выноса» (фангломераты) на «поверхности восточ
ного склона краевого прогиба». Высокое содержание в брекчиях глины 
«предопределило развитие в них внутрипластовых смятий», обусловлен
ных «сползанием накопившихся илов по наклонной поверхности».

Обе приведенные гипотезы, несмотря на кажущееся правдоподобие, 
не объясняют всех структурных особенностей этих своеобразных отло
жений.

Тиллито-оползневая гипотеза не состоятельна прежде всего потому, 
что противоречит схеме климатической зональности для этого времени и 
места (Страхов, 1948). Действительно, широкое развитие среди верхне
каменноугольных отложений карбонатных пород и присутствие обиль
ных и разнообразных остатков беспозвоночных, свойственное теплым 
морям, не позволяют предполагать здесь оледенений. Но даже, если пре
небречь этими данными, то картина образования канчеровской брекчии



под действием ледников, спускающихся в море и вызывающих оползание 
слоев на огромной площади, кажется мало убедительной. В той палео- 
географической обстановке, которая существовала во время возникнове
ния брекчий, ледники могли быть лишь на вершинах гор, подступавших 
к морю. Не лишено вероятия, что в какие-то моменты, связанные, напри
мер, с землетрясениями, отдельные блоки льда и могли попадать в море, 
но это не был сплошной ледяной чехол, бороздивший дно бассейна, вызы
вавший оползни и поставлявший из области шельфа в глубокие части 
моря огромные массы терригенных осадков. Наконец, ледники, спустив
шиеся с хребтов, должны были принести в бассейн массу глыб извержен
ных пород, слагавших вершины. В канчеровских же брекчиях они отсут
ствуют, и мы видим здесь те же валуны и глыбы осадочных пород, что 
повсюду обогащают прибрежные конгломераты.

Точка зрения А. А. Богданова не объясняет механизма образования 
основного компонента брекчии — неслоистой алевритово-глинистой мас
сы. Стремление объяснить ее природу, несомненно, и заставило В. Е. 
Руженцева обратиться к поискам структурно сходных образований, кото
рые он нашел среди ледникового комплекса. Считать канчеровские от
ложения, как это делает А. А. Богданов, простыми обломочными накопле
ниями в приустьевых веерах выноса нельзя. Среди изученных отложений 
широко распространены конгломераты, возникшие от выноса горными 
реками грубого материала,— они не имеют ничего общего с брекчиями 
у с. Канчерова. Если даже предположить, что прибрежные конгломера- 
товые шлейфы сползли по склону, перемешавшись с развитыми на нем 
осадками, то все равно не может возникнуть порода, аналогичная канче- 
ровской. Простым явлением оползания нельзя объяснить образование 
о с н о в н о й  м а с с ы  брекчии. Так как оползни здесь должны были 
развиваться в тонконаслоенных песчано-глинистых отложениях, то при 
оползании сохранились бы следы первоначальной текстуры, а не появи
лась массивная о д н о р о д н а я  с м е с ь  разнородного материала. 
Очевидно канчеровские отложения формировались сложнее, чем при 
обычном оползании слоев.

Рассмотрим возможное образование каждого из трех компонентов, 
брекчии.

Г р у б о о б л о м о ч н ы й  м а т е р и а л  в основном имеет тот же 
состав, что и в развитых восточнее глыбовых конгломератах, и основная 
его масса представляет собой более глубоководную часть галечного шлей
фа. Присутствие здесь, хотя и редкое, огромных известняковых глыб по
казывает, что перемещение грубообломочного материала сопровождалось 
в некоторые моменты мощными обвалами и оползнями. Отдельные валу
ны и глыбы, заключенные в брекчии, покрыты тонким глинистым налетом* 
на котором сохранились раковинки фузулинид или других животных, 
того же возраста, что сама брекчия; раковинки эти не повреждены и не 
могли принестись вместе с валуном или глыбой; следовательно, посту
пивший в данную зону обломочный материал не был сразу вмят в глини
стую массу, а покрывал морское дно, на котором местами селились жи
вотные. Вместе с валунами и глыбами более древнего возраста здесь встре
чаются неправильные, корявые глыбки биогермного известняка с пале
онтологическими остатками, одновозрастными самой брекчии. Очевидно, 
это остатки мелких биогермов, либо местных, либо принесенных из 
соседнего участка.

Второй элемент брекчий — б л о к и  с м я т ы х  ф л и ш е в ы х  п о 
род .  Естественнее всего предположить, как это и делалось всеми исследо
вателями, что они возникли при подводном оползании флишевых от
ложений. Характерно, однако, что все эти блоки резко обособлены в 
массе брекчий и имеют четко очерченные контуры, являясь обрывками
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слоистых пачек. Они не представляют собой единой системы мелких и 
сложных складчатых дислокаций, пусть даже нарушенных разрывами и 
надвигами. Это и з о л и р о в а н н ы е  о т т о р ж е н ц ы  песчано-слан
цевых толщ. Мы знаем большое количество мелких оползневых дис
локаций как в современных, так и древних слоях. Канчеровские отложе
ния не похожи на них, причем отличаются не только грандиозным раз
мером, но и самим строением. Очевидно, песчано-сланцевые отторженцы 
возникли не при сползании пластичного осадка по дну, а при действии 
каких-то сил, разорвавших уже вполне литифицированные породы на 
довольно крупные блоки.

Труднее всего понять механизм образования о с н о в н о й  м а с с ы  
б р е к ч и и 1. Эта неслоистая порода представляла собой сплошное ме
сиво из алеврита и глины, начиненное раковинами, песком, гравием и 
галькой. В этом месиве как бы тонули валуны и глыбы. Очень трудно 
представить возникновение такого месива, да еще в таком количестве, 
путем оползания осадков, тем более, что здесь смешивались осадки разных 
фациальных типов, полностью утратившие свою индивидуальность. Эта 
порода похожа на искусственную смесь, изготовленную в бетономешалке. 
Встречаясь со столь необычной породой, естественно, ищешь ее аналог 
среди известных геологических образований. По гранулометрическому 
составу и общему облику она может быть сравнена с мореной, делювием 
и сопочной брекчией. Как уже говорилось, вопрос о принадлежности 
канчеровской брекчии к тиллитам не состоятелен. Морские делювиальные 
отложения, иначе осадки турбидных течений, имеют иной облик. Посмот
рим, похожа ли основная масса канчеровских отложений на с о п о ч 
н у ю  б р е к ч и ю .  Из многочисленных работ, посвященных оцисанию 
грязевых вулканов, следует, что при их извержении на поверхности зем
ли появляется масса жидкой и густой грязи. Высыхая, грязь «становится 
однородной породой, состоящей из основной глинистой массы с обособлен
ными включениями глиняной и каменной гальки» (Белоусов и Яроц- 
кий, 1936).

Гранулометрические анализы сопочной брекчии показывают, что она 
представляет собой крайне плохо сортированную породу, в которой пре
обладают глинистая и алевритовая фракции (табл. 4).

Из приведенной таблицы видно, что основная масса канчеровской 
брекчии имеет большое структурное сходство с сопочной грязью. Но 
одинакова не только структура основной массы обоих образований; 
в целом строение канчеровской брекчии сходно со строением грязевул
канических брекчий, которые состоят по существу из тех же компонен
тов. Так, А. Д. Султанов (1951) отмечает, что в сопочной грязи встреча
ются обломки хорошо слоистого песчаника. П. П. Авдусин (1948) указы
вает на обилие в сопочной брекчии многочисленных обломков размером 
обычно от 2 до 17 мм. Он пишет: «Изредка в массе перемятых пород встре
чаются глыбы (или скалы) плотных и твердых образований с неправиль
ными угловатыми очертаниями — песчаников, известняков и доломитов, 
достигающие в объеме 3—5 и даже десятка кубических метров» (стр. 79); 
и далее: «Еще больших размеров (правда, не так часто) в массе брек
чии вулкана удается наблюдать массивы пород глинистых формаций» 
(стр. 79). Подобные отторженцы пород в сопочных брекчиях получили 
даже специальное название «эрратических кусков». Г. Куглер (1933) 
указывал, что среди грязевулканических брекчий Тринидада встре
чаются «эрратические куски» размером в 42 м3, состоящие из песчаников, 
известняков и кремнистых сланцев.

1 Основная масса здесь понимается не в смысле преобладающей части породы, а в 
смысле связующей, цементирующей части в брекчии.
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Т а б л и ц а  4

Гранулометрический состав сопочной и канчеровской брекчий

Карбо-
натность,

%

Содержание фракций, %

Брекчии №
обр. >0,25 мм 0,25—0,1 мм 0 ,1 —0 ,0 1мм < 0,01 мм

Брекчия грязевых 1* 26,1 0,4 19,0 28,4 52,1
вулканов 2 21,0 4,4 35,4 12,7 47,5

3 18,5 0,3 32,0 42,3 25,4
4 3,5 0,7 16,6 25,0 56,7
5 4,6 17,0 47,0 11,0 25,0
6 16,0 2,4 18,7 28,0 50,9
7 21,0 — 1,3 9,7 89,0
8 21,0 1,3 32,0 16,4 50,3
9 12,5 1,6 5,0 19,0 74,4

271 ** — — 0,35 16,66 82,99
273 — — 0,25 51,50 48,25
275 — — 1,42 77,86 20,72
276 — — 0,12 63,63 36,25
277 — — 0,13 63,24 36,63

Основная масса кан 233 34,41 5,30 3,07 49,25 42,38
черовской брекчии 149 24,70 2,39 6,05 50,00 35,56

* ГТ.Ч П Я ^ л т м  А ТТ Г 1-!

_* * * 18 5,20 4,46 20,63 69,71
* Из работы А. Д . Султанова (1951).

** Из работы В. Ф. Соловьева и Л. С. Кулаковой (1954). 
*** Из работы А. А. Богданова (1946).

Очень похожи канчеровские отложения на брекчию «б» (Шатский, Жу
ков и др., 1929), которая состоит из сильно измененной однородной ос
новной массы, крупных включений нормальных пород и разнообразных 
глыб и галек; среди последних иногда встречаются прекрасно окатанные 
обломки магматических и других пород, по-видимому происходящих 
из конгломератов.

Итак, брекчии грязевых вулканов состоят из трех элементов: 1) ос
новной массы — сопочной грязи, 2) галек и глыб твердых пород и 3) ку
сков слоистых глинистых и песчано-глинистых отложений.

Таким образом, как строение основной массы канчеровских отложе
ний, так и в целом облик этого образования весьма сходны с грязевул
канической брекчией.

Обычно последние не образуют столь мощных и обширных покровов, 
как канчеровские, что указывает на большой размах и силу грязевулка
нических извержений в карбоне Урала. Кроме того, правда редко, но 
встречаются очень мощные грязевые потоки. Так, на Тринидаде был про
бурен твердый грязевой поток мощностью в 220 м, а в Эквадоре — около 
395 м. (Куглер, 1933).

К сожалению, мы не находим в изученном районе корней грязевых 
вулканов в виде жерл и даек, что заставляет с осторожностью относиться 
к указанному выше сходству. Но, вместе с тем, проходить мимо него тоже 
не следует. Отсутствие корней вулканоидов может объясняться либо 
расположением их за пределами современного развития брекчии, где 
они были размыты, либо, что вернее, особым типом вулканов. Может быть 
корни вулканоидов здесь располагались в толще валунного конгломерата,
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развитого в основании брекчии и покрывавшегося, судя по другим раз
резам, мощной песчаной пачкой, выше которой залегали песчано-гли
нистые отложения. Конгломераты и пески могли быть водонасыщенны
ми горизонтами и служить исходными пластами для зарождения грязе
вулканической деятельности.

Рассматривая строение и местоположение брекчий, представляется, 
что основной причиной их возникновения были сильные землетрясения, эпи
центр которых располагался в районе довольно крутого склона бассейна, 
на котором отлагались песчано-глинистые слои флиша. Землетрясения слу
жили импульсом для грязевулканических извержений, которые, вероятно, 
сопровождались крупными оползнями. Очевидно, сильные толчки разры
вали верхний чехол песчано-глинистых слоев, в результате чего появи
лись обособленные их блоки; по трещинам между ними из водонасыщен
ного слоя изливались жидкая и вязкая грязь, смешивавшаяся с полужид
ким донным илом.

Вероятно, землетрясения приводили не только к перемешиванию 
местного материала, но и поступлению его из более прибрежных участков, 
где в такие моменты существовали условия, благоприятные для возник
новения обвалов, оползней и «суспензионных течений». Как всегда 
в районах грязевулканической деятельности, извержения вулканоидов 
были здесь, по-видимому, неоднократными, что и привело к глубокой 
переработке осадков и накоплению мощной толщи брекчий.

Таким образом, пытаясь понять природу канчеровской брекчии, мы 
приходим к выводу, что одним подводным скольжением слоев нельзя объя
снить механизм ее образования. Существовал какой-то фактор, вызывав
ший местную глубокую переработку осадочного материала, такую пере
работку, которая могла осуществляться только при наличии большого 
количества воды, проникавшей через значительную толщу пород, раз
рыхлявших их и перемешивавших, т. е. не просто воды, а воды активной, 
напорной. Представляется, что в данной геологической обстановке такой 
водой могла быть только вода грязевых вулканов, несколько своеобраз
ных, отличающихся от вулканоидов нефтеносных площадей и относя
щихся скорее к сейсмовулканоидам (Максимович, 1940; Мирошничен
ко, 1951).

Как уже говорилось, наиболее мощные глинисто-глыбовые брекчии 
развиты на большой площади. Исходя из наших знаний о величине со
временных вулканоидов, нельзя считать весь покров брекчии продуктом 
деятельности одного вулкана. Очевидно, это был район с многочислен
ными вулканоидами, сопочная грязь которых в результате оползней, гря
зевых потоков и морской абразии была распределена по дну в виде мощ
ного сплошного чехла.

Конгломерат ы
Среди конгломератов можно выделить четыре основных типа: 1) поли- 

миктовые конгломераты со скудным цементом; скопление крупных ва
лунов и глыб для них не характерно; наиболее распространены они в ар- 
тинском ярусе; 2) полимиктовые конгломераты с базальным песчаным 
цементом и многочисленными крупными валунами и глыбами; особенно 
часто они встречаются в ассельском ярусе; 3) полимиктовые конгломераты 
с известняковым цементом, содержащие значительное количество валу
нов и мелких глыб; характерны для верхнего карбона; 4) конгломераты 
с преобладающей известняковой галькой и песчаным цементом.

Для удобства сравнения, после описания всех конгломератов приво
дится конспект их основных признаков.
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Конгломераты характеризуются плохой сортировкой (табл. V), хотя 
по преобладанию тех или иных фракций здесь можно выделить крупно- 
и мелкообломочную разности. В первой преобладают гальки размером от 
3 до 7 см или от 5 до 10 см, вместе с которыми много мелких галек, круп
ного гравия, а иногда и небольших валунов (табл. IV, 2); изредка попа
даются крупные валуны и глыбы (табл. VIII, 1,2); последние в некоторых 
случаях достигают 5—7 м. В мелкогалечных конгломератах большинство 
обломков имеет размеры 2—3 см, хотя здесь же всегда довольно много 
гравия, крупной гальки, а местами и мелких валунов.

Состав конгломератов полимиктовый; обычно преобладают гальки 
разнообразных изверженных и метаморфических пород, но нередко к 
ним примешано большое количество обломков известняков, песчаников 
и гравелитов. Крупная фракция галек более обогащена осадочными поро
дами, особенно известняками. Валуны и глыбы, как правило, образованы 
последними.

Гальки разнообразной формы (табл. IV, 1), чаще неправильные, уг
ловатые, со слабо или хорошо сглаженными ребрами, нередко плоские, 
удлиненные, но много и хорошо окатанных — плоских и сферических 
галек. Широко распространены обломки, вероятно, возникшие от раско
ла крупных окатанных галек; они имеют одну грань округлую, а другие 
грани плоские или даже вогнутые. Характерно, что окатанность галек 
не зависит от их размера.

Мелкие гальки нередко имеют гладкую поверхность, но у крупных 
она почти всегда неровная, шероховатая, иногда мелкоямчатая (корро
дированная), с трещинками, царапинами и следами от сильных ударов. 
Гальки изверженных пород часто покрыты коричневатым железистым 
налетом, от чего вся порода имеет коричневатый оттенок.

Цемент образован либо буровато-серым грубозернистым плохо отсор
тированным песчаником, либо кальцитом, желтоватым от примеси гидро
окислов железа. Кальцитовый цемент всегда очень скудный, выполняю
щий пустоты между соприкасающимися гальками, песчаниковый тоже 
скудный, но в некоторых мелкогалечных конгломератах — базальный, 
хотя и не обильный. Сцементированы конгломераты довольно прочно.

Текстура самой породы беспорядочная: гальки залегают и горизон
тально (чаще), и наклонно, и даже вертикально. Правильной ориентиров
ки их в плане уловить не удается, хотя местами крупные удлиненные 
формы ориентированы более или менее одинаково. Но если внутренняя 
текстура породы может быть определена как беспорядочная (табл. V), 
то сложенные ею толщи обладают отчетливой неправильной слоистостью, 
обусловленной, во-первых, чередованием крупно- и мелкогалечных 
конгломератов (табл. VI, 3), и, во-вторых, присутствием линзовидных 
прослоев гравелитов и песчаников (табл. VII). Иногда в таких толщах 
довольно отчетливо вырисовывается асимметрично-ритмическая страти
фикация: грубый конгломерат кверху сменяется мелкогалечкым, кото
рый переходит в гравелит и затем в песчаник (табл. VI, 3); в последних 
породах, как правило, рассеяны гальки и даже валуны, т. е. сортировка 
материала несовершенная. На песчаник снова налегает конгломерат. 
Нижняя поверхность каждого слоя грубого конгломерата неровная, 
связанная с размывом (табл. VI). В низу конгломератов попадаются ку
ски песчаников — остатки размытых песчаных слоев, причем иногда они 
бывают изогнуты (рис. 19).

Конгломераты латерально быстро меняются: грубые слои, линзовид
но выклиниваются или замещаются мелкогалечными (табл. V, 2), созда
вая крупнлло и пологую косую слоистость. Последняя особенно отчетли-

Конгломераты первого типа
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ва там, где среди конгломератов появляются линзы гравелитов и грубо
зернистых песчаников.

Залегают рассматриваемые конгломераты: 1) в виде сплошных толщ, 
мощностью от 100 до 600 м (табл. VII, 1), содержащих лишь незначите
льное количество песчаных и гравелитовых прослоев, которые часто вы
клиниваются, будучи размытыми; 2) в виде многочисленных прослоев и 
пачек среди песчано-гравелитово-конгломератовых толщ, обычно тоже 
большой мощности (50—400 м); 3) в виде небольших пачек (10—20 м), 
развитых в песчаных осадках. В последнем случае гальки обычно не
сколько лучше окатаны и поверхность 
их чаще бывает гладкой.

О расположении конгломератов в 
плане лучше всего дает представле
ние палеогеографическая схема для 
байгенджинского времени (см. рис.
43). На ней видно, что конгломера
ты приурочены к восточной прибреж
ной ,полосе развития байгенджинс- 
ких отложений, причем местами они 
образуют крупные широтные «языки», 
далеко вдающиеся в поле развития 
сравнительно тонкозернистых осад
ков.

Структурные и текстурные особен
ности конгломератов указывают на 
то, что они формировались в бурной воде. Об этом свидетельствуют 
крупный размер обломков, следы многочисленных ударов на гальках 
и валунах, иногда приводивших к их раскалыванию, и многочис
ленные поверхности размывов. Обращают на себя внимание: плохая 
окатанность большей части обломков, слабая сортировка материала 
и скудность цемента, нередко представляющего новообразованный 
цемент выполнения пустот. Все перечисленные признаки говорят о кон
тинентальной природе большей части рассмотренных конгломератов. 
Это не морские абразионные галечники. Последние обладают лучшей 
окатанностью и сортировкой обломков, а также ассоциируют с иными 
мелкозернистыми породами, среди которых обязательно встретились бы 
слои с остатками морских животных. Весь облик обломочного ма
териала, а также его расположение в плане говорят о формировании 
основной массы галечников на предгорной приморской низменности, 
куда бурные горные реки и временные потоки выносили массу разнообраз
ных по величине, форме и составу обломков. Размыву подвергались не 
только массивы эффузивных и метаморфических пород, но и более древ
ние конгломератовые толщи, о чем свидетельствует самая разнообразная 
окатанность обломков, не зависящая от их размера и состава, а также 
присутствие, хотя и редкое, конгломератовых валунов и глыб.

Горные потоки периодически меняли свои размеры и силу, вследствие 
чего конгломератовые толщи приобрели местами асимметричную стра
тификацию; вероятно, мы имеем здесь дело не только с постоянными реч
ными артериями, но и с периодическими потоками, образовывавшими на 
приморской низменности обширные веера выносов. Часть галечного ал
лювия поглощалась морем, образуя прибрежные пляжевые конгломераты, 
но большая часть не успевала, вследствие обильного поступления мате
риала, разноситься волнами, в результате чего в приустьевых частях рек 
возникали обширные галечные мысы (дамбы).

Таким образом, основная масса конгломератов первого типа имеет 
континентальное происхождение, о чем уже писали некоторые исследова

21*

Рис. 19. Изогнутый отторженец песча
ника в конгломерате. Артинский ярус; 

р. Тютя. Зарисовка с обнажения
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тели Южного Урала (Воинова и др., 1933; Руженцев, 1952), но, несо
мненно, среди этих конгломератов присутствуют и прибрежно-морские 
слои, возникшие от перераспределения морем принесенного аллювия.

Конгломераты второго типа (с* валунами и глыбами)

Ez3 / ШШг
Рис. 20. Контакт конгломерата с нижеле

жащими породами.
1 — глинистый алевролит; 2 — гравелит; 3 — 

конгломерат. Артннский ярус; р. Кужентай. 
Зарисовка с обнажения

Отличительная особенность конгломератов второго типа — обилие 
в них валунов и глыб разнообразных известняков. Это обилие придает 
конгломератам своеобразный облик и, главное, связано с особыми усло
виями образования, вследствие чего они выделены в самостоятельный тип.

Основная масса конгломератов — галечный материал — весьма сход
на с таковой вышеописанных континентальных конгломератов. Здесь также 
материал плохо сортирован и различаются слои более грубые и слои мел

когалечные. Состав, окатанность 
и форма галек в основном те же; 
много галек с неровной поверхно
стью и следами ударов (табл. IV,
3). Только во многих конгломера- 
товых слоях здесь отчетливее вы
ступает смесь галек разной ока- 
танности (табл. IV, 5), причем 
обломки твердых изверженных 
пород бывают окатаны много 
лучше известняков (табл. IV, 5), 
что указывает на перемыв первых 
из более древних конгломератов. 
Сходны также у конгломератов 
обоих типов текстура и характер 
строения толщ; здесь тоже обиль
ны следы размывов, причем ино
гда можно наблюдать смятие и 
частичное выжимание слоев, за

легающих ниже поверхности размыва (рис. 20).
Строение цемента, и, главное, характер цементации у конгломератов 

второго типа несколько отличны от наблюдавшихся в конгломератах 
первого типа. Цемент здесь состоит из известковистого, гравийного пес
чаника, причем он почти всегда базальный, хотя в одних случаях очень 
скудный, в других более обильный. Характерно, что в цементе мелкога
лечных конгломератов нередко присутствуют детрит раковин морских 
беспозвоночных и остатки фузулинид.

Основным же отличием рассматриваемых конгломератов является оби
лие валунов и глыб (табл. VIII, 3), которые рассеяны как в крупно-, так 
и мелкогалечных слоях, а местами образуют и самостоятельные пласты и 
небольшие пачки (до 15 м.). Последние состоят из валунов размером от 
10 до 50 см, вместе с которыми довольно много глыб, размером обычно 
от 1 до 5 м, но местами и более крупных (20—50 м); изредка встречаются 
огромные отторженцы, достигающие 350 м в поперечнике, при толщине 
в 40 м (табл. X, 1, 2). Вообще, чем грубее основная масса обломочного 
материала, тем, как правило, крупнее и включения. В крупногалечных 
конгломератах глыбы обычно достигают 4 м, а в мелкогалечных чаще рас
сеяны валуны (10—50 см) и лишь спорадически попадаются небольшие 
глыбы (1—2 м).

Образованы валуны и глыбы почти всегда известняками, очень разно
образными по структуре. Здесь много светлых массивных биогермных раз
ностей, среди которых различаются: коралловые, мшанково-брахио- 
подовые, губковые, водорослевые и др. Много также слоистых органоген
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но-детритовых известняков, особенно богатых остатками фузулинид. И в 
биогермных, н в слоистых известняках иногда присутствует примесь 
алеврита, песка или гравия, причем в биогермных породах терригенный 
материал заполняет полости внутри органогенных построек. Реже валу
ны состоят из песчаников, конгломератов и зеленокаменных эффузивных 
пород. Среди крупных глыб заметно преобладают биогермные известняки.

Так как многие глыбы содержат палеонтологические остатки, то уда
лось определить возраст пород, которыми образованы эти глыбы. Оказа
лось, что многие глыбы из конгломератов сакмарского яруса содержат ра
ковины швагерин, а в глыбах из низов ассельского яруса нередко встре
чаются многочисленные остатки верхнекаменноугольной фауны. Весьма 
интересным представляется также довольно частое нахождение глыб био
гермных известняков со швагеринами в конгломератах ассельского воз
раста. Иначе говоря, среди обломочного материала валунно-глыбовых кон
гломератов большую роль играют породы, образовавшиеся относительно 
недавно по сравнению* с временем формирования самих конгломератов. 
Однако вместе с такими глыбами присутствуют и обломки более древних 
пород: зилаирских песчаников, известняков с девонскими аммонитами, 
чернйх известняков с намюрскими цефалоподами и белых известняков 
о визейскими брахиоподами.

Рассмотренные конгломераты, во-первых, образуют мощные (до 150 м) 
толщи, и, во-вторых, встречаются в виде небольших пластов и пачек (20 м) 
среди песчано-гравелитовых накоплений. В последнем случае они пред
ставлены преимущественно мелкогалечной разновидностью.

В плане эти конгломераты располагаются так же, как рассмотренные 
выше, т. е. образуют крупные широтные «языки», выклинивающиеся к за
паду (см. рис. 37).

Наиболее характерны они для ассельского яруса, хотя встречаются ив 
других стратиграфических подразделениях.

Структурное сходство и одинаковые условия залегания конгломератов 
второго типа с конгломератами первого типа говорят об их близком гене
зисе. Очевидно, они также возникали в результате выноса бурными гор
ными реками огромных масс обломочного материала, который формиро
вал в приустьевых частях обширные галечные мысы. Однако, как было 
показано, рассматриваемые конгломераты обладают характерными отличия
ми, определяемыми некоторой спецификой палеогеографической обста
новки, Они обогащены валунами, глыбами и крупными отторженцами 
органогенных, чаще всего биогермных, известняков, нередко имеющих 
возраст, близкий к вмещающей породе.

Это указывает, во-первых, на наличие молодых поднятий, предшест
вовавших образованию конгломератов, в результате которых сравнительно 
недавно отложившиеся слои были подняты и размыты, и, во-вторых, на 
образование местного крупнообломочного известнякового материала. 
В литературе уже было высказано предположение (Руженцев, 1952), что 
многие крупные глыбы рифогенных известняков имеют здесь сингенети
ческое происхождение. Они возникали от размыва небольших рифовых 
сооружений — биостромов, которые появлялись местами на галечных 
мысах в моменты частичного или полного перекрытия их морем. Иначе 
говоря, континентальные условия здесь не были устойчивыми, и неодно
кратные повышения уровня моря приводили к затоплению прибрежных 
площадей и в первую очередь далеко вдающихся в море мысов. Характер
но в этом отношении, что в цементе некоторых конгломератов, а также в 
чередующихся с ними песчаниках и гравелитах встречаются остатки мор
ских животных.
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Конгломераты третьего типа 
(известковые)

Эти конгломераты существенно отличны от предыдущих и по составу,, 
и по условиям залегания.

Прежде всего они имеют менее грубую структуру и представлены пло
хо сортированными мелкогалечными разностями; здесь преобладают 
гальки размером от 1 до 3 см, вместе с которыми присутствуют гравий и 
крупная галька (4—5 см). Кроме того, встречаются валуны и мелкие глыбы 
(до 2 м), а изредка попадаются и крупные глыбы (до 10 м).

Состав мелкой гальки разнообразный; особенно много обломков зеле
ных и темных кремнистых пород, но обильны также известняки. Крупная 
галька, валуны и глыбы представлены почти исключительно известня
ками, среди которых преобладают массивные, обычно органогенные раз
ности, но много также слоистых известняков с песком и гравием. Значи
тельно реже встречаются валуны мергелей, зилаирских песчаников, квар
ца, кремнистых и изверженных пород.

Форма галек разнообразная, как и у рассмотренных ранее конгломе
ратов (табл. IV, 4). Известняковая галька иногда окатана хуже, чем крем
нистая. Валуны и глыбы имеют разнообразную, обычно 1неправильнук> 
форму.

Цемент образован либо сильно известковистым песчаником, либо свет 
лым тонкозернистым песчаным известняком. Тип цемента базальный, то- 
обильный, а то довольно скудный.

В цементе часто встречаются остатки фузулинид, криноидей, мшанок 
и мелкий органогенный детрит.

Текстура самой породы беспорядочная, но там, где в конгломерато- 
вых пачках много песчаных и гравелитовых линз, а также линз, обога
щенных валунами, отчеливо выражена пологая косая слоистость.

Рассматриваемые конгломераты имеют мощность от 0,20—0,50 до 8—10 м 
и по простиранию иногда быстро выклиниваются. Они участвуют в строе
нии конгломератово-гравелитово-песчаных толщ, обогащенных карбонат
ным материалом. Нижняя граница конгломератовых слоев обычно очень 
резкая и неровная. Крупные глыбы, лежащие в их основании, иногда, вда
влены в нижележащую породу. Кверху конгломераты быстро, но посте
пенно переходят в гравелиты и песчаники (асимметричная стратификация).

Развиты такие породы главным образом в верхнем карбоне, реже 
встречаются в ассельском и сакмарском ярусах и отсутствуют в артин- 
ском. Характерна связь известковых конгломератов с трансгрессивными 
сериями. Так, они наблюдаются на р. Алимбете в низах среднего карбо
на, залегающего на размытых нижнекаменноугольных породах, или в; 
основании зианчуринского горизонта по р. Акшат, трансгрессивно лежа
щего на зилаирской свите. Довольно широкое распространение они име
ют в низах ассельского яруса на территории между реками Шанды и 
Домбаром, т. е. там, где ассельские осадки трансгрессивно покрывают 
намюрские или визейские известняки.

Сравнивая рассматриваемые конгломераты с описанными выше, не труд
но убедиться в их существенном различии. Основным отличительным 
признаком первых является более известковистый состав цемента, кото
рый вместе с тем и более обилен. Кроме того, в нем часто присутствуют 
многочисленные остатки морской фауны. Все это указывает на формиро
вание отложений в море, где одновременно с поступлением обломочного- 
материала осаждался известковый ил и обитали различные морские 
беспозвоночные.

Изучение терригенной части конгломератов показывает, что мелко
обломочный материал здесь представлен преимущественно кремнистыми
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и изверженными породами, тогда как грубый образован главным образом 
известняками. Характерно, что первый окатан лучше второго. Это указы
вает на то, что гравий и мелкая галька, как и песок, были принесены в 
море издалека, тогда как крупная галька, валуны и глыбы возникли, 
очевидно, от разрушения наступающим морем известняковых берегов и 
береговых рифов. Абразия таких берегов, по-видимому, приводила не 
только к возникновению крупных обломков, часто глыб, но и к общему 
обогащению осадков известковым материалом. Аллювиальный и абра
зионный материал создавал вдоль побережья полосу мелких галечников 
(см. рис. 34, 36); последние либо быстро покрывались все новыми слоями 
осадка, либо сравнительно скоро погружались на значительную глубину, 
что предохраняло их от окатывания и сортировки.

Конгломераты четвертого типа

Конгломераты четвертого типа плохо сортированы, состоят из смеси 
мелкой и средней гальки, иногда со значительной примесью крупной 
гальки и мелких (15—20 см) валунов (табл. IX, 1). В породе редко рас
сеяны мелкие глыбы (1—2 м) и спорадически встречаются крупные (6 — 
12 м).

Мелкая галька образована известняками и разноцветными яшмами, 
крупная же почти целиком известняками. Валуны и глыбы состоят пре
имущественно из биогермных известняков, хотя попадаются валуны сло
истых песчаных известняков с гравием и небольшие отторженцы пластов 
•серого грубозернистого песчаника.

Форма галек как крупных, так и мелких обычно овальная и они хо
рошо окатаны, в отличие от галек всех рассмотренных выше конгломера
тов. Мелкие валуны тоже обычно округлые, хорошо окатанные, и только 
крупные валуны и глыбы имеют неправильную форму и окатаны слабо.

Хорошо окатанные белые гальки цементируются темно-зеленым гра- 
увакковым песчаником, что придает породе специфический облик и делает 
ее непохожей на другие конгломераты (табл. IX, 2). Цемент в одних ме
стах обильный, в других скудный.

Галечный материал сгружен беспорядочно, но так как в конгломера
тах наблюдаются линзы и прослои (до 0,5 м) песчаников, иногда с орга
ногенным детритом, то в толщах отчетливо выражена слоистость.

Нижняя поверхность конгломератовых слоев всегда резкая и неров
ная, а верхняя чаще довольно правильная, связанная с быстрым, но по
степенным переходом в песчаники.

Мощность конгломератов изменяется от 1,5 до 10—25 м, причем ме
стами они быстро грубеют и обогащаются валунами и глыбами.

Встречаются такие конгломераты только в среднем карбоне, но и 
здесь имеют ограниченное развитие и наблюдаются лишь в разрезах Ура- 
ло-Алимбетской зоны, южнее которой среднекаменноугольные слои вообще 
отсутствуют.

От других конгломератов описываемые породы отличаются хорошей 
окатанностыо галек и резким преобладанием известняков даже в мелкой 
фракции. Кроме того, в них весьма своеобразен цемент, представленный 
песчаником, очень похожим на зилаирскую граувакку. Такой песчаный 
материал мог возникнуть либо от размыва зилаирской толщи, либо от 
разрушения тех эффузивных пород, которые давали материал для форми
рования зилаирских осадков. В бассейн песок приносился рекой, веро
ятно, относительно крупной и не очень бурной.

Источником гальки служили прибрежные известняковые массивы, 
прорезаемые небольшими быстрыми речками, выносившими в море массу 
разнообразных по величине обломков, которые хорошо окатывались как
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Т а б л и ц а  5

Основные признаки конгломератов различного типа

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

Признаки Крупногалечная
разность

Мелкогалечная
рааность Валунная разность Крупногалечная

разность
Мелкогалечная

разность
Мелкообломочная

разность
Мелко- и средне
обломочная раз

ность

1. Размер об
ломков:

а) преобла
дают

б) примесь
5—10 см 
1 мм — 5 см 
10—15 см 
0,3—1 м (мало)

2— 3 СМ 
1 мм — 2см

3— 10 см 
10—15 см (мало)

40—50 см
0,5—5 м
25—350 м (редко)

2 ,5—10 СМ 
1 мм — 2,5 см 

10—20 см 
1—4 (мало)

1—3 СМ 
10—15 см

1—2 м (мало)

1—3 СМ 
1 СМ

4—5 см
10 см—12 м (мало)

1—5 СМ 
5 -1 0  см 

10см—1м (мало) 
до 12 м (редко)

2. Сортировка О ч е н ь с л а б а я

3. Состав об
ломков (пре
обладают)

Изверженные
породы

В мелкой фрак
ции изверженные 
породы, в круп
ной известняки

Известняки 
и др. осадочные 
породы

В мелкой фракции изверженные и метаморфи
ческие породы; в крупной известняки

Известняки

4. Форма и 
окатанность 
преобладаю
щей части 
обломков

Угловатая; сла
бо окатаны

Разнообразные Неправильная; 
слабо окатаны

Разнообразные (смесь слабо 
и хорошо окатанных галек)

Неправильная; 
слабо окатаны, реже 
хорошо окатаны

Сферическая; 
хорошо оката
ны

5. Цемент:
а) состав

б) коли
чество

Песчаник или 
кальцит

Очень мало (вы
полнение пустот)

Песчаник 

Обычно мало

Песчаный 
гравелит или 
песчаник с гра
вием

Местами мало, 
местами много

Известковый песчаник с гра
вием

Базальный, но не обильный; 
местами больше, местами 

меньше

Песчаный извест
няк или известковый 
песчаник

Базальный, иног
да обильный

Граувакко- 
вый песчаник 
с гравием
Местами ма

ло, местами 
много

В. Оргапичес- 
кие остатки

Ист Нет Нет Нет Очень редко 
остатки морс
ких беспозво

ночных

Обильные остатки 
морских беспозво
ночных.

Нет
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Т а б л и ц а  5 (продолжение)

Признаки

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

Крупногалечная раз
ность

Мелкогалечная раз
ность Валунная разность

Крупногалечная Мелкогалечнан 
разность разность

Мелкообломочная раз
ность

Мелко- и средне 
облачная раз

ность

7. Текстура Крупная, пологая косая слоистость; асимметричная стратификация; размывы
Неправильная 

горизонтальная сло
истость; размывы

Грубая го
ризонтальная 
слоистость

8. Мощность Десятки и сотни метров От 1,5 ДО 15 М До 15—20 м От 0,2—0,5 до 10 м От 1,5 до 25 м

9. Комплекс 
сопутствующих 
пород

Мелкогалечные 
конгломераты, 
гравелиты, гру

бозернистые пес
чаники

Крупногалеч
ные конгломера

ты, гравелиты, 
грубозернистые 

песчаники

Мелко-и сред
негалечные конг
ломераты и гра
велиты с валуна
ми, грубозернис
тые песчаники

Валунные конгломераты; 
гравелиты с валунами, песча
ники

Сильно известко- 
вистые гравелиты, 
песчаники и песча
ные известняки

Песчаники 
и гравелиты 
грауваккового 
типа

10. Расположе
ние в плане

Слагают обширные широтные «языки» Меридиональные
полосы

Локальные
участки

И . Происхож
дение

Континентальное, частич
но прибрежно-морское

Континентальное и морское Морское; иногда 
связано с трансгрес
сиями

Морское

12. Стратигра- Артинский ярус, реже^ 
фическая при- ассельский и сакмарский 
уроченность

Преимущественно ассельский и сакмарский 
ярусы, реже артинский ярус

Верхний карбон, 
ассельский ярус, ре
же средний карбон

Средний
карбон



речками, так особенно морским прибоем. Местами волны подмывали ска
лы берегового уступа, обогащая осадки глыбами.

В прибрежной же зоне галька перемешивалась с песком и формиро
вались песчаные галечники, из которых и возникли рассматриваемые 
конгломераты. Быстрое прогибание и захоронение слоев под новыми пор
циями осадка явились причиной столь слабой сортировки материала.

В табл. 5 даны основные признаки всех четырех типов конгломератов. 
Жирным шрифтом выделены те их особенности, которые отличают один 
тип от другого.

Г раве литы
Среди гравелитов можно выделить следующие четыре типа: 1) слабо 

сортированные гравелиты с различным количеством песчаного цемента, 
развитые среди конгломератов первого типа; 2) песчаные гравелиты с ва
лунами и глыбами, чередующиеся с конгломератами второго типа;
3) песчаные гравелиты с органогенным детритом и фузулинидами; 4) граве 
литы с обильным известково-песчаным цементом, содержащие большое 
количество разнообразных остатков морской фауны, чередующиеся с кон
гломератами третьего и четвертого типов.

Гравелиты первого типа

Гравелиты буроватые или пестрые, крайне плохо сортированные, со
стоящие из смеси гравия различных размеров; несмотря на очень слабую 
сортировку материала, в одних прослоях преобладают обломки мелкие 
(1—5 мм), а в других крупные (5—10 мм). Часто присутствует небольшое 
количество мелкой гальки, а изредка встречается и крупная (до 8 см), 
образованная либо мергелем, либо известняком. Очень редко попадаются 
известняковые валуны, переотложенные мергельные конкреции (20—30 см) 
и включения темной глины (глинистые катуны).

Состав гравия разнообразный: много изверженных пород, зеленых, 
красных и темных яшм, белого кварца и известняков; многие облохмки 
покрыты коричневым железистым налетом.

Преобладают неправильные, угловатые фрагменты, со слабо сглажен
ными гранями, но встречаются как плоские, овальные, хорошо окатанные 
известняковые обломки, так и остроугольные осколки кремнистых 
пород.

Поверхность обломков обычно неровная, шершавая, хотя иногда 
гладкая.

Цемент образован серым или буроватым средне- или грубозернистым 
плохо сортированным песчаником. Количество цемента в одних прослоях 
незначительно, в других же он настолько обилен, что порода может быть 
названа гравийным песчаником.

Органогенные остатки встречаются исключительно редко и представ
лены переотложенными и окатанными колониями кораллов и довольно 
крупными обломками древесины.

Как и у конгломератов первого типа, внутренняя текстура гравелитов 
беспорядочная, в толщах же, где они развиты вместе с конгломератами 
и песчаниками наблюдается неправильная, асимметричная слоистость 
(табл. VI, 3). Латерально отдельные слои гравелитов, становясь более 
мелкообломочными, быстро переходят в грубозернистые песчаники с гра
вием, или грубеют, замещаясь мелкогалечными конгломератами. Это 
создает в толще крупную косую слоистость, в основе которой лежит лин
зовидное накопление грубого материала.

В некоторых обнажениях приходилось наблюдать сложный контакт 
гравелитов с нижележащими слоями. Один из таких контактов изображен
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на рис. 21. Здесь видно, что подстилающие гравелит алевролиты смяты 
в мелкие островершинные складочки, гребни которых внедряются в гра
велит. Подобный контакт мог возникнуть в результате либо оползания 
гравелита по алевролиту, либо неравномерного внедрения гравийного 
материала в нижележащий алевритовый осадок и выжимания последнего

Рис. 21. Контакт алевролита (а) и гравелита (б).
Артпнский ярус; р. Кужантай. Зарисовка с обнажения

в гравийный слой. Встречаются и более сложные контакты между гра
велитами и песчаниками, скорее всего появляющиеся при оползнях 
(рис. 22).

Рис. 22. Сложный контакт песчаника (а) с гравелитом (б). Артин- 
ский ярус; р. Айдаралаша. Зарисовка с обнажения.

Мощность сплошных гравелитовых слоев обычно равна 1—2 м, редко 
достигая 10 м.

Судя по тесной связи рассмотренных гравелтов с конгломератами пер
вого типа, можно считать, что они тоже континентальные образования и 
формировались в тех же условиях.

Гравелиты второго типа (с валунами и глыбами)

По составу, степени окатанности и сортировке гравия, а также по тек
стурным особенностям эти породы сходны с гравелитами первого типа. 
Однако цемент в них часто более известковистый, хотя тоже песчаный, 
причем спорадически в нем встречаются раковины фузулинид и органо
генный детрит, чего не наблюдается в гравелитах, описанных выше.

Характерной особенностью гравелитов второго типа является обилие 
рассеянных валунов и глыб. Последние чаще всего размером до 1 — 1,5 м, 
хотя иногда достигают 5—7 м, а в отдельных случаях 50 м.

Состав .валунов разнообразный; они образованы метаморфическими 
и изверженными породами, нередко сильно выветрелыми, известняка
ми как массивными биогермными, так и слоистыми песчаными, или со
держащими примесь гравия и гальки; встречаются, кроме того, валуны
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конгломератов, мергелей, зилаирских граувакк, окатанных коралловых ко
лоний и белого кварца. Глыбы образованы преимущественно биогермными 
известняками.

Весьма интересное строение имеет крупная глыба, залегающая в гра- 
велитовой пачке ассельского яруса на р. Кие, получившая у геологов 
наименование «Петушиного гребня» (табл. X). Простирание ее меридио
нальное и падение 70° к западу, при падении всех слоев к западу под 
углом 80°. В глыбе наблюдаются следующие прослои (рис. 23):

Рис. 23. Известняковая глыба «Петушиный гребень». Ассельский ярус; 
р. Кия. Схематический рисунок

а) Известняк светло-серый, органогенно-обломочный, состоящий 
из окатанных остатков иглокожих, нубекулярий и фузулинид (особенно 
много). Кроме того, обильны известняковый песок, гравий и мелкая галь
ка. В небольшом количестве присутствует терригенный материал. В верху 
слоя местами встречаются мелкие известняковые валуны . . . .

б) Известняк белый, крепкий, песчаный, представляющий чередова
ние шламовых, мелкофораминиферовых (нубекуляриевых) и грубых фузу- 
линидовых прослоев, в которых преобладают швагерины. Вместе с послед
ними много также нубекулярий, реже встречаются другие мелкие фора- 
миниферы, иглокожие и обломки брахиопод................................................

в) Конгломерат из валунов, образованных преимущественно светлыми 
и темно-серыми биогермными известняками. В меньшем количестве ветре 
чаются валуны изверженных пород и куски серых и зеленых песчаников.
Цементом служит сильно известковистый гравелит с гальками. В средней 
части слоя наблюдается линзовидный прослой рыхлого грубозернистого 
песчаника. Нижняя граница конгломератового слоя неровная, и крупные 
валуны внедряются в нижележащий швагериновый известняк...................

г) Известняк светлый, в одних прослоях образованный в основном
остатками нубекулярий и водорослей, а в других — раковинами шваге- 
рин. Примесь терригенного материала очень незначительная, но местами 
наблюдаются редко рассеянные гравий и мелкая галька. Нижняя по
верхность слоя очень неровная, причем от нее местами частично отде
ляются куски известняка толщиной до 1 м, которые внедряются в под
стилающую породу. По-видимому, этот слой несколько перемещался по 
слою нижележащего валунного галечника. Верхняя поверхность извест
няка тоже неровная, и в средней части глыбы в ней наблюдается узкая 
(0,6 м) трещина, проходящая через весь верхний слой, заполненная гра
вием и мелкой г а л ь к о й .....................................................................................

Толщина глыбы достигает 10 м, а длина 47 м.

Валунно-глыбовые гравелиты образуют слои от 1 до 15 м, которые, 
чередуясь с песчаниками и конгломератами, тоже обогащенными валу
нами и глыбами, образуют мощные (до 150 м) песчано-гравелитово-конгло- 
мератовые толщи.

Развиты они главным образом в ассельском и сакмарском ярусах, 
реже встречаясь в артинском.

Возникли такие гравелиты, как и те конгломераты, с которыми они 
структурно и пространственно связаны, частично в континентальных, 
а частично в прибрежно-морских условиях.

1,5 м

1,9—2,5 м

1,5—3,0 м

5,0 м

Гравелиты третьего типа

Состав, форма и сортировка обломков здесь сходны с таковыми у гра
велитов двух первых типов. Структура пород в общем более мелко-



обломочная и, как правило, крупнообломочные гравелиты отсутствуют. 
Однако примесь крупного гравия, гальки и даже валунов в некоторых 
гравелитовых прослоях значительна.

Цемент образован известковистым, песчаником которого в одних 
слоях много, в других мало.

Самой характерной особенностью пород является постоянное присут
ствие того или иного количества мелкого, по составу разнообразного ор
ганогенного детрита, вместе с которым местами много раковинок фузу- 
линид, брахиопод и мшанок.

Текстура в одних случаях довольно правильная, горизонтальная, но 
не отчетливая, обусловленная чередованием слоев разного гранулометри
ческого состава, в другом косослоистая.

Гравелиты образуют слои от 0,25 до 5, редко 10 м. Они чередуются с 
песчаниками и содержат линзы последних, слагая мощные (10 — 20 м) 
песчано-гравелитовые пачки, с отчетливой асимметрично-ритмичной стра
тификацией. Реже в этих пачках появляются мелкогалечные конгломе
раты.

Выясняя происхождение гравелитов, мы основываемся прежде всего 
на присутствии как в них, так и в песчаниках, с которыми они тесно свя
заны, остатков морской фауны. Несомненно, эти осадки формировались 
в море. Вместе с тем грубый материал и наличие конгломератовых про
слоев, а также присутствие, хотя и редкое, валунов указывают на отло
жение их невдалеке от берегов.

Встречаются рассматриваемые гравелиты главным образом в ассель* 
ском, сакмарском и артинском ярусах, где приурочены к периферическим 
зонам отмеченных выше конгломератовых языков, представляя собою 
морские шлейфы галечных выносов.

Гравелиты четвертого типа

Эти гравелиты похожи на рассмотренные выше, но внешне отличаются 
более светлым, голубовато-серым цветом, зависящим от состава цемента. 
Последний характеризуется высокой карбонатностью и образован либо 
сильно известковистым полимиктовым песчаником, либо тонкозерни
стым известняком, содержащим примесь песка и органогенного детрита; 
попадаются зачаточные оолиты. Количество цемента в грубых разностях 
небольшое, в мелкообломочных же он обилен, и гравелиты часто пере
ходят в известняк с гравием.

Органические остатки обильны, но представлены обычно обломками, 
среди которых различаются остатки водорослей, фораминифер, кринои- 
дей, брахиопод и мшанок; многие обломки окатаны.

Текстура обычно довольно правильная, горизонтально-слоистая, 
реже косослоистая.

Залегают гравелиты в виде слоев и пачек мощностью от 25 см до 25 м; 
они чередуются с известковыми песчаниками, песчаными известняками и 
конгломератами третьего типа (морскими). Там, где гравелиты налегают 
на более мелкозернистую породу, нижняя поверхность их очень резкая и 
неровная (размыв); там же, где ниже их развиты конгломераты, гравели
ты связаны с последними постепенным переходом.

Встречаются рассмотренные отложения в ассельском и сакмарском 
ярусах, а также в верхнем и среднем карбоне; особенно характерны они 
для трансгрессивных серий.

Присутствие в гравелитах остатков морской фауны и развитие их среди 
комплекса морских пород не оставляют сомненаия вом, что они образова
лись в море. Большое количество карбонатного цмента и присутствие 
известняковых прослоев указывают на сравнительно замедленное
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поступление терригенного материала и относительно небольшую ско
рость седиментации. Последнее обстоятельство, вероятно, способствовало 
здесь необычно большому расцвету бентосной фауны.

В табл. 6 указаны основные признаки гравелитов различного типа.

Песчаники
В изученном районе песчаники являются одной из наиболее широко 

распространенных и разнообразно представленных пород. Среди них 
можно выделить две группы: песчаники с карбонатным цементом и грау- 
вакки.

Песчаники с карбонатным цементом
В эту группу объединены песчаники различной структуры, текстуры 

и генезиса, но характеризующиеся карбонатным составом цемента, сход
ным минеральным составом обломков и довольно тесными взаимными 
связями. Последние выражаются как в существовании переходных раз
новидностей между различными структурными типами, так и в смене од
них типов песчаников другими латерально и в разрезе. Таким образом, 
несмотря на различия, они представляют один генетический ряд и поэто
му выделяются в одну группу.

Все песчаники этой группы полимиктовые, причем в крупной фракции 
обычно преобладают обломки пород—эффузивных, метаморфических и оса
дочных (известняки), мелкая же фракция состоит преимущественно из мине
ралов, среди которых преобладают различные плагиоклазы и сравнительно 
небольшое значение имеет кварц. Минералогические анализы этих песча
ников уже были опубликованы (Саркисян и Хворова, 1954) и поэтому 
здесь не приводятся. Присутствие в песчаниках большого количества не
устойчивых минералов и пород указывает на определенную тектоническую 
и палеогеографическую обстановку отложения. Такие песчаники отно
сятся, как известно, к разряду юных или незрелых и характерны для гор
ных областей, небольшого пути переноса и районов с быстрым захороне
нием материала. Обычно считается, что такой состав указывает на отсут
ствие или незначительность переотложения материала из одной осадочной 
толщи в другую, т. е. что обломочный материал здесь не пережил несколь
ких седиментационных циклов. Однако приводимые ниже фактические 
данные указывают на неоднократное переотложение материала, вслед
ствие размыва более древних, хотя и относительно недавно возникших 
слоев.

Рассматриваемые песчаники в большинстве случаев слабо отсортиро
ваны, но в то же время примесь глины в них, как правило, небольшая 
(<  ̂ 10%) и по классификации американских геологов (X. Вильямс, 
Ф. Л. Тернер, Ч. М. Гильберт) большую часть их следует относить к 
аренитам. Отсутствие глины, как известно, определяется особой сортиров
кой обломочного материала, отмывкой его от глинистых частиц. Поэто
му типичные арениты являются относительно хорошо сортированной, 
«чистой» породой. Наши песчаники в этом отношении не представляют 
собою типичного аренита, являясь как бы «крайней» породой в аренито- 
вом ряду, приближающейся к ваккам. В грубых разностях песчаников 
глинистая примесь, обычно, менее 10%, но в мелкозернистых она бывает 
и выше, так что, исходя из формальных данных, их следует уже относить к 
ваккам. Однако тесная структурная связь таких пород с малоглинистыми 
песчаниками, а также их облик заставляют рассматривать все эти породы 
вместе.

В данной группе песчаников выделяются четыре типа, отличающие
ся один от другого структурой, текстурой и условиями отложения.
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Основные признаки гравелитов различного типа
Т а б л и ц а  6

Признаки Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

1. Размер 
обломков:
а) преобла

дают
б) примесь

1—5 или 
5—10 мм 
1—2,5 см • 

(часто)
До 8 см (редко)

1—5 или 
5—10 мм 

1—5 см 
0,3—7 м (мес

тами много) 
До 50 м (редко)

1—5 мм,
5—10 мм,
1—2,5 см 
20 см — 1 м 

(местами)

1—5 или 5—10 мм 
1—2,5 см 

2,5—10 см (мало) 
10 см—2 м (мес

тами)

2. Сорти
ровка

Слабая Очень слабая Слабая Очень слабая

3. Состав об
ломков 
(преобладают)

Разнообраз
ный; преобла
дают извержен
ные и метамор
фические поро
ды; много яшм

Разнообраз
ный; крупные 
глыбы извест
няковые

Разнообразный; 
галька и валуны 
преимущественно 
известняковые

Разнообразный; 
местами преобла
дают и звестняки; 
крупные обломки 
известняковые

4. Форма п 
окатанность 
преобладающей 
части обломков

Р а з н о о б р а з н а я ;  
окатанность сравнительно плохая

5. Цемент: 
а) состав

б) количество

Песчаник известковистый 

Р а з л и ч н о е

Сильно известко
вистый песчаник 
или песчаный из
вестняк
Значительное

6. Органи
ческие остатки

Очень редко 
переотложен- 
ные остатки 
фауны и дре

весина

Изредка орга
ногенный дет
рит, фузули- 
ниды и ко

раллы

Часто органоген
ный детрит; мес
тами обильные 
фузулпниды

1

Обильный орга
ногенный детрит 
и фузулиниды

7. Текстура Крупная и 
пологая косая 
слоистость

Неслоистая 
или крупная 
пологая косая 
слоистость

Г оризонтально- 
слоистая, не рез

ко выраженная 
или косослоис
тая

Горизонтально' 
и косослоистая

8. Мощность От 1—2 до 
30—40 м

От 1 до 15 м От 0,25 до 10 м От 0,25 до 25 м

9. Комплекс 
сопутствующих 
пород

Конгломера
ты типа 1 и гру
бые песчаники

Конгломера
ты типа 2 и 
грубые песча
ники

Песчаники, мел
когалечные кон
гломераты

Конгломераты 
типа 3, известко
вые песчаники, 
песчаные извест
няки

10. Располо
жение в плане

Широтные «языки» Приурочены к 
периферической 
части широтных 
«языков» грубого 
материала

Меридиональ
ные полосы
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Т а б л и ц а  6 (окончание)

Признаки Тип 1 Тип 2 Тин 3 Тип 4

И . Проис
хождение

Континен
тальное

Континен
тальное и мор

ское1

Морское Морское

12. Страти
графическая 
приуроченность

Ассельский, 
сакмарский и 
особенно ар- 
тинский ярусы

Преимущест
венно ассель
ский исакмар
ский, реже ар- 
тинский ярусы

Ассельский, 
сакмарский и ар- 
тинский ярусы

Средний и верх
ний карбон, ас
сельский и сак
марский ярусы

В целом они представляют фациальный ряд — от континентальных и при
брежно-морских образований к типично-морским, отложившимся уже 
вдалеке от берега.

Минеральный состав всех этих песчаников близок и в значительной 
мере определяется их гранулометрической характеристикой. В грубых 
разностях всегда много обломков пород, а в мелкозернистых — полевых 
шпатов.

Форма зерен обычно неправильная, они слабо окатаны, а иногда и 
остроугольны; однако нередко в массе таких обломков рассеяны сфери
ческие, хорошо окатанные песчинки.

Песчаники первого типа 
(континентальные)

Песчаники буроватые, чаще некрепкие, в зависимости от преобладания 
той или иной фракции: грубо-, средне- или, что реже, мелкозернистые, 
плохо сортированные, иногда с примесью гравия и мелкой гальки; из
редка встречаются прослои с крупной галькой и мелкими валунами. Гра
вий и галька образованы известняками, кремнистыми и разнообразными 
изверженными породами.

Представление о гранулометрическом составе песчаников дает приводи
мая ниже табл. 7, где, однако, значительно приуменьшено содержание 
крупной фракции, из которой при дезинтеграции образцов были удалены 
карбонатные зерна.

Цемент образован либо гидроокислами железа,либо кальцитом.Характер
но, что цемент, как правило очень скудный, выполняющий пустоты между 
зернами (табл. XII, 1,2),

Органические остатки либо отсутствуют, либо представлены детри
том наземных растений. Иногда последнего так много, что он образует 
почти сплошные прослои, толщиной в 15—20 см.

Текстура различная. В одних случаях это неслоистые, массивные пес
чаники с характерной глыбовой или шаровой отдельностью (табл. XI,
2), при выветривании становящиеся кавернозными и пещеристыми (табл. 
XI, 1). В других случаях, там, где они обогащены гравием и галькой, в 
них заметна крупная косая слоистость, обусловленная линзовидным 
накоплением грубого материала, а также размывом слоев и отложением 
осадка на наклонной поверхности (табл. XI, 3). Мелкозернистые песча
ники характеризуются горизонтальной слоистостью, связанной с присут
ствием тончайших прослоек, обогащенных растительным шламом или 
наличием прослоечек глины и гипса (редко).

Рассмотренные песчаники слагают сплошные толщи, мощностью от 
8 до 40 м, в которых иногда присутствуют прослойки и линзы гравелитов
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Т а б л и ц а  7

Гранулометрический состав песчаников первого типа

№ Обр. Возраст
Содержание фракций, % *

СаС03, %
> 0,25 мм 0,25—0,1 мм 0,1—0,01 мм < 0,01 мм

51 P ! art 4 1 ,5 0

1

2 0 ,5 0

!

2 4 ,2 0 1 3 ,8 0 2 3 ,5 5
188 P l S 5 9 ,5 0 1 3 ,8 5 1 8 ,4 5 8 , 2 0 2 6 , 0 5
189 P l S 7 4 ,7 0 5 , 4 5 1 0 ,5 0 9 ,3 5 1 0 ,3 2
192 P l S 5 1 ,1 0 2 5 ,1 5 2 1 ,5 0 2 , 2 5 2 0 , 2 0

1263 P l S 5 1 , 8 0 2 2 ,5 0 2 1 ,1 5 4 ,5 5 2 7 , 6 8

* Высокое содержание С-аС03 связано с растворением известняковых обломков.

и мелкогалечных конгломератов. Кроме того, они развиты в виде линз и 
неправильных прослоев в толщах, образованных гравелитами и конгло- 
мератдми первого типа (табл. VI и VII). Латерально песчаники быстро 
грубеют, переходя в гравелиты.

Наиболее распространены такие песчаники в артинском ярусе, но 
встречаются также в сакмарском и ассельском.

Судя по крайне изменчивому составу песчаных осадков, быстро заме
щающихся гравелитами и конгломератами, незначительному количеству 
цемента, который можно было бы считать сингенетичным, а также полному 
отсутствию остатков морской фауны, можно думать, что возникли эти 
осадки, как и те конгломераты и гравелиты, с которыми они тесно связа
ны, в континентальной обстановке.

По-видимому, не все песчаники здесь формировались в одинаковых 
условиях. Более грубые разности — массивные и косослоистые, тесно 
связанные с гравийно-галечными накоплениями, отлагались быстрыми 
горными речками, перемещавшими также гравий и гальку. Мелкозернистые 
же песчаники, иногда чередующиеся с тонкими прослоями глины и рас
тительных остатков, возникали на поймах или вдали от нагорий, вблизи 
моря, там, где речные потоки имели меньшую силу и где могли появляться 
болота и даже небольшие осолоненные озера.

Несколько особой разновидностью рассмотренных песчаников явля
ются породы, похожие на описанные выше, но содержащие валуны, кото
рые то рассеяны, а то образуют значительные скопления. Изредка здесь 
наблюдаются даже мелкие глыбы. Глыбы и валуны обычно известняковые, 
хотя попадаются валуны и песчаников, и изверженных пород.

Песчаники образуют линзы, пласты и пачки (до 10 м) среди валунных 
гравелитов и конгломератов или слагают довольно мощные пачки на их 
продолжении.

Формировались они, очевидно, в условиях, близких к тем, при кото
рых возникали сопутствующие им гравелиты и конгломераты, т. е. ча
стично на побережье, а частично в прибрежной части моря.

Песчаники второго типа 
(морские мелководные)

В зависимости от состава цемента здесь выделяются две разновидно
сти: песчаники с доломитовым и песчаники с известковым цементом.

Песчаники п е р в о й  р а з н о в и д н о с т и  буроватые, крепкие, 
довольно плохо сортированные, иногда с мелким гравием и галькой; 
в некоторых местах много плоской мергельной гальки, по-видимому, пред
ставляющей остаток размытых на месте известково-глинистых слоев.
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Цемент скудный, хотя и базальный, образованный тонко- или очень 
мелкозернистым (0,01 —0,02 мм) доломитом (табл. XII, 3, 4).

Органические остатки в одних слоях отсутствуют или представлены 
только растительным шламом, в других же многочисленны. Здесь наблю
дается небольшое количество мелкого и разнообразного детрита (фора- 
миниферы, криноидеи, сифонниковые водоросли, косточки рыб и т. д.), 
цельные и поломанные раковины цефалопод и остатки наземной флоры: 
куски окаменелой древесины, обугленный детрит и угольки. Характер
но, что цефалоподы обильны обычно там, где много мергельной гальки, 
причем раковины наблюдаются и внутри последней, и в цементе, а неко
торые из них частично заключены в гальке, частично в песчанике 
(табл.XII, 5).

В слоях без органических остатков текстура обычно неслоистая, там 
же, где они обильны, наблюдается горизонтальная слоистость.

Встречаются такие песчаники в виде мощных (10—40 м) пачек, причем 
слои, обогащенные органическими остатками, не превышают 1 м, чаще же 
они равны 0,3—0,5 м.

В некоторых песчаных пачках присутствуют лиизовидные прослои 
гравелитов и конгломератов, а местами наблюдаются тонкие прослои 
доломита, иногда превращенные растрескиванием в брекчию. Еще реже 
попадаются линзы тонкослоистых глинисто-гипсовых осадков.

Развиты рассмотренные песчаники почти исключительно в артинском 
ярусе, преимущественно в его верхней половине.

В одних случаях они образуют мощные линзы среди правильно наслоен
ных песчано-глинистых пород, в других же — можно проследить, как они 
быстро замещаются грубыми конгломератово-гравелитовыми отложения
ми континентального облика.

Структурные особенности песчаников и условия залегания последних 
позволяют понять обстановку их образования. Они, несомненно, возникли 
в море, на что указывают базальный карбонатный цемент и присут
ствие раковин морских животных. Доломитовый состав цемента подчер
кивает ту особенность гидрохимического режима бассейна, которая от
четливо вырисовывается для верхнеартинского времени и проявляется 
в заметном росте доломитности осадков разных фаций.

Грубость песчаного материала, присутствие галек и гравия, а также 
иногда чередование с очень грубыми, гравийными песчаниками указы
вают на формирование отложений в зоне мелководья с подвижной водой. 
Об этом же косвенно свидетельствует и расположение песчаников на про
должении грубых речных выносов. Вместе с тем обращает на себя внима
ние тот факт, что среди грубого материала развиты линзы пелитоморф- 
ных доломитов и редкие прослойки глин с гипсом; по-видимому, здесь 
же широкое развитие имели мергелистые прослои, следы которых сохра
нились в виде сингенетичных галек. Присутствие таких тонких осадков, 
причем иногда хемогенных (гипс, доломит), указывает на то, что в некото
рые моменты область развития песков частично осушалась, и в остаточ
ных мелких водоемах лагунного типа шло накопление химических осад
ков. При высыхании последние иногда растрескивались, образуя 
своеобразные брекчии. Затопление таких слоев приводило нередко к их 
полному или частичному размыву.

Таким образом, пески, из которых возникли затем рассматриваемые 
песчаники, формировались в прибрежных участках моря, прилегавших к 
устьям рек, и образовывали обширные подводные косы, которые при вре
менных понижениях уровня моря частично осушались.

Обращает на себя внимание присутствие в мергельных гальках и до
ломитовых линзах остатков мелких аммонитов. Вероятно в лагуны, по
являвшиеся местами на отмелях, попадали личинки цефалопод, которые
178



некоторое время могли существовать и развиваться. Вышедшие из них 
аммониты не достигали однако стадии взрослых животных, погибая либо 
вследствие недостатка пищи, либо из-за неблагоприятного солевого со
става воды.

Песчаники в т о р о й  р а з н о в и д н о с т и  (с кальцитовым цемен
том) буроватые, серые или голубоватые, то очень крепкие, то относитель
но слабо сцементированные, средне- или грубозернистые, но всегда пло
хо сортированные, о чем свидетельствует приводимая ниже табл. 8.

Т а б л и ц а  8
Гранулометрический состав песчаников второго типа.

обр. Возраст
Содержание фракций, %

СаС03, %.
> 0,25 мм 0,25—0,1 мм 0,1—0,01 мм < 0,01 мм **

38 P i art 37,60 21,60 25,25 15,55 64,14
385 P ias 18,00 29,50 30,00 22,50 70,91
491 г Plas 45,70 16,50 18,75 19,05 32,15
824 Pias 39,40 9,50 27,10 24,00 68,75

1347а P i S 77,75 7,45 11,70 3,10 46,32
1716 C3jz 38,10 24,95 26,40 10,55 31,78
233 C3jz 57,00 25,80 15,30 1,90 47,68
234 C3iz 57,00 18,40 13,40 11,20 51,61

* Высокое содержание СаС03 зависит от значительного содержания в породе карбонатных пес
чинок.

** Высокое содержание глины объясняется растиранием многих зерен измененных эффузивов 
при дезинтеграции пород.

Наблюдаются прослои с небольшим или значительным количеством 
гравия и мелкой гальки, а изредка попадаются даже небольшие валуны. 
Среди гравия и гальки иногда много известняков, а иногда разноцвет
ных яшм. Нередко отдельные прослои переполнены осколками черных и 
зеленых аргиллитов, по-видимому — остатками размытых на месте гли
нистых прослоев.

Цемент образован либо тонкозернистым, либо перекристаллизован- 
ным, крупнокристаллическим кальцитом (пойкилитовая структура). 
Чаще цемент базальный, скудный или обильный, но иногда выполняю
щий пустоты между обломками (табл. X III, 1). Различное количество 
цемента у разных представителей рассматриваемых песчаников не слу
чайно и зависит от того, что здесь объединены породы определенного 
структурного (и фациального) диапазона, представляющие некоторую 
гамму пород, связанных постепенными переходами. С одной стороны, 
встречаются породы, очень сильно насыщенные терригенным материалом, 
примыкающие по структурному облику к континентальным песчаникам 
первого типа, от которых их не всегда легко отличить (ср. табл. XII, 1,2 
и табл. XIII, 1), а с другой стороны, песчаники сильно известковис- 
тые и приближаются уже к другой группе пород — к песчаным извест
някам.

Столь же неодинакова насыщенность пород остатками морских ис
копаемых. В песчаниках с очень скудным цементом присутствуют еди
ничные мелкие обломки раковин, в песчаниках же с обильным базаль
ным цементом органогенных остатков много и они представлены как 
цельными, так и поломанными раковинами (табл. XIII, 2). Здесь встреча
ются остатки водорослей (сифонниковые, унгдареллы, шамовеллы и др.)т
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фораминифер (иногда очень много нубекулярий, а иногда фузулинид), 
мшанок, брахиопод, кораллов, криноидей и др. В общем это богатый 
комплекс бентосных морских беспозвоночных и водорослей. На поверх
ностях напластования можно видеть, что в одних случаях раковины распо
ложены беспорядочно и неравномерно, т. е. здесь мы имеем ненарушен
ное посмертное захоронение (табл. XIV, 1), в других же они покрывают 
всю поверхность образца, и удлиненные фрагменты имеют определен
ную ориентировку. Очевидно, иногда движение воды у дна было слабое, 
иногда же оно заметно сказывалось на поверхности осадка.

Местами наблюдается начало оолитообразования; ядрами зачаточных 
оолитов служат песчинки и обломки раковин.

Как правило, палеонтологические остатки имеют тот же возраст, что 
и сами песчаники, т. е. они являются местными и, если и испытали неко
торое перемещение, то в пределах одной фациальной зоны. Лишь изредка 
песчаные слои богаты переотложенными окатанными раковинами фузу- 
линид.

Встречаются такие слои главным образом в средней части малоик- 
ской свиты стерлитамакского горизонта и реже в артинском ярусе. Пере- 
отложенные фузулиниды имеют чаще всего ассельский возраст. Характер
но, что породы с переотложенными органическими остатками относятся 
к грубозернистым разностям и содержат большое количество известня
кового гравия и гальки.

Текстура относительно грубых песчаников массивная или косослоис
тая, более же мелкозернистые — горизонтально-слоисты.

Рассмотренные породы образуют мощные пласты (1 — 5 м) и пачки 
(до 40 м), среди которых развиты небольшие прослои и линзы гравелитов 
и конгломератов; в мощных пачках наблюдается асимметричное чередо
вание более и менее грубозернистых пород. Кроме того, они встреча
ются в виде слоев, мощностью от 0,5 до 2 м, чередующихся либо с мор
скими гравелитами и мелкозернистыми, плитчатыми песчаниками, либо
с. сильно известковистыми конгломератами и гравелитами (четвер
тый тип).

Присутствуют такие песчаники во всех стратиграфических подразде
лениях, однако менее карбонатные разности особенно характерны для ар- 
тинского и сакмарского ярусов, а сильно известковистые — для ассель- 
ского яруса и верхнего карбона.

Большинство песчаников безусловно представляет собою морское об
разование (базальный карбонатный цемент, остатки морских организмов). 
Относительно грубый их состав, косослоистая или массивная текстура 
и сочетание местами с гравелитами и конгломератами указывают на то, что 
в комплексе морских осадков песчаники представляли одну из наиболее мел
ководных и прибрежных фаций. Сходство некоторых их представителен 
с континентальными песчаниками указывает на накопление вблизи устьев 
рек, поставлявших в море массу грубого песка. Такие приустьевые пес
чаники трудно отличимы от континентальных, и часто решить вопрос 
о принадлежности их к морским слоям можно лишь условно,учитывая связь 
с другими породами, а также принимая во внимание находки морских 
раковин, хотя и редкие.

Более известковистые песчаники с обильными органогенными остат
ками, очевидно, возникали дальше от берега, но все же в периферической, 
мелководной зоне моря.

В несколько специфических условиях формировались грубозернистые, 
сильно известковистые разности. Относительно слабая насыщенность их 
терригенным материалом и обилие органических остатков указывают на 
замедленное поступление песка. Судя по комплексу пород, с которыми они 
тесно связаны, эти осадки возникали вблизи довольно крутых известня-
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новых берегов, с которых полимиктовый материал поступал в небольшом 
количестве.

Таким образом, в одних случаях рассматриваемые песчаные отложе
ния формировались вблизи речных выносов, в других — вдали от них, 
у скалистых берегов, что, конечно, отражалось на структуре осадка. Од
нако все эти песчаные отложения характерны для периферической мелко
водной полосы моря и обладают большими чертами сходства, чем отли
чия, почему и объединены в один тип.

Песчаники третьего типа (флишевые)

К третьему типу отнесены плитчатые песчаники флиша. Среди этих 
песчаников наблюдаются породы, несколько отличающиеся грануломет
рически, а также комплексом органических остатков, однако они близки 
по условиям образования и часто связаны в структурном отношении по
степенными переходами, что позволило объединить их в один тип.

Песчаники зеленоватые или синевато-серые, при выветривании делаю
щиеся буроватыми, крепкие, плитчатые. Из приводимой табл. 9 видно, что 
они плохо сортированы, так же, как и те, что были рассмотрены раньше, 
однако в них большее значение имеет алевритовая фракция. При плохой 
общей сортировке материала в то же время отчетливо и резко выражена сор
тировка внутри слоя (graded bedding). Внизу последнего порода более 
грубозернистая (табл. X III, 3), состоящая преимущественно из средне- 
или крупнозернистого песка,иногда с примесью гравия, а кверху постепен
но, хотя и быстро, переходящая в песчаник мелкозернистый (табл. XIII, 
4,5).

В основании некоторых слоев рассеяна мелкая известняковая или крем
нистая галька, чаще же наблюдаются осколки и плоские гальки аргил
литов (табл. XV, 1), а местами переотложенные мергельные и доломитовые 
конкреции (диаметром до 10 см).

Т а б л и ц а  9

Гранулометрический состав песчаников третьего тина

№ обр. Возраст
Содержание фракций, %

СаС03, %
> 0 ,2 5  мм 0,25—0,1 мм 0,1—0,01 мм < 0,01  мм

170 P ias 34,40 20,10 33,40 12,10 37,25
1771 С-2 52,40 13,40 20,00 14,50 46,83
1859 с 2 49,20 22,10 23,50 5,20 59,22
208G Сз 56,50 7,34 20,40 15,76 29,57

294 Piarti 25,50 23,60 • 37,80 13,10 35,48
1066 С, 54,00 9,80 27,50 8,70 23,94

11 Pi* 10,40 36,60 36,40 16,60 63,60
182 Pi® 23,90 29,70 42,10 4,30 68,39

1413 P1art2 41,00 18,00 26,40 14,60 69,70

* Високос содержание СаС03 зависит от большого количества известняковых зерен.

Цемент кальцитовый, в одних образцах микро-, тонко- или мелко
кристаллический, в других средне- или крупнокристаллический, пой- 
килитовый. Обычно он базальный, обильны]”! или скудный, и лишь изред
ка относящийся к поровому типу.

Органогенные остатки чаще отсутствуют, но в некоторых песчаниках 
их много, причем состав их различен в разных образцах. Местами песча
ники содержат лишь обугленные или ожелезненные остатки наземных ра
стений. В низу слоев они крупные (табл. XIV, 2), вверху мелкие (табл. 
XIV, 3) и иногда столь обильные, что становятся породообразующими.
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В плане растительные остатки расположены то беспорядочно, а то ориен
тированы в одном направлении.

В некоторых слоях органические остатки представлены разнообраз
ным органогенным детритом, среди которого различаются остатки водо
рослей, фораминифер, криноидей, брахиопод, мшанок и т. д.; некоторые 
фрагменты окатаны. Вместе с детритом наблюдаются цельные раковинки 
фузулинид. Органогенного материала особенно много в основании слоев, 
где порода местами переходит вследствие этого в песчаный органогенно
обломочный известняк.

Иногда в песчаниках обильны раковины цефалопод, вместе с которыми 
местами присутствует небольшое количество разнообразного органоген
ного детрита. Цефалоподовые остатки встречаются в виде редко рассеян
ных раковин аммонитов и наутилоидей и образуют значительные скопления 
в основании песчаных слоев, где представлены цельными, обычно не
большими, раковинами (табл. XIV, 4) и детритом крупных форм (табл. 
XIV, 5). Кроме того, в песчаниках встречаются линзы и конкреции, бук
вально переполненные цефалоподовыми остатками, так что порода перехо
дит в песчаный цефалоподовый известняк. В одних линзах преобладают 
мелкие формы, крупные же представлены почти исключительно детри
том, в других много и мелких, и крупных раковин, вместе с которыми при
сутствует и детрит. Иногда наблюдается некоторая, хотя и не совершен
ная, сортировка раковин по величине: в основании линз они крупнее 
(до 10 см), а вверху мельче.Иногда сортировка раковин обусловливает слои
стую текстуру линз.

В плане раковины чаще расположены беспорядочно, но иногда уд
линенные остатки ортоцератид ориентированы параллельно (табл. XIV,
4) и направлены острыми концами в одну сторону (влияние течения).

Почти всегда вместе с цефалоподами наблюдаются остатки наземных 
растений в виде крупных окаменелых кусков древесины, мелкого и круп
ного обугленного растительного детрита и ^кусочков древесного угля. 
В местах скопления крупных раковин и растительный детрит бывает 
крупнее.

Характерно, что раковины аммонитов, за исключением начальной ка
меры, выполненной крупнокристаллическим кальцитом, заполнены либо 
микрозернистым глинистым карбонатом, либо алевритом, т. е. породой, 
отличной от вмещающего песчаника (табл. XIII, 6). Это заставляет думать, 
что раковины являются вымытыми из более тонкозернистых пород и пере- 
отложенными в грубом песке. По-видимому, самые крупные раковины 
остались на месте захоронения, осадок же, в котором они были первона
чально погребены, был удален в момент формирования песчаного слоя 
(остаточный тафоценоз). Встречающиеся здесь же конкреции, по-види
мому, претерпели ту же судьбу: глинистый ил, в котором они возникли, 
был унесен, а сами они в силу большого веса остались на месте и были за
тем засыпаны песком.

Кроме скелетных остатков, в песчаниках, обычно на верхней их по
верхности, наблюдаются следы ползанья червей — фукоиды (табл. XV, 2).

Текстура чаще беспорядочная, неслоистая, но в верху пластов иногда 
наблюдается горизонтальная слоистость, обусловленная появлением тон
ких прослоек с растительным детритом и шламом.

Характерно обилие поверхностных текстурных знаков, особенно 
разнообразных на нижней поверхности слоев (нижние знаки). Здесь на
блюдаются многочисленные гиероглифы, характерные для флишевых толщ: 
механоглифы, биоглифы и знаки оползания (теггоглифы). Они были уже 
описаны (Хворова, 1955), поэтому их характеристика здесь не дается.

Отметим лишь, что характер гиероглифов нередко определяется мощ
ностью песчаных слоев. Так, тонкие слои имеют обычно гладкую поверх-
182



иость, по которой рассеяны мелкие биоглифы или механоглифы, на поверх
ности же крупных слоев гиероглифы более крупные, причем среди них 
часто присутствуют оползневые знаки.

Верхняя поверхность некоторых песчаников покрыта асимметричными 
следами ряби. Последняя, как правило, характеризуется крупными раз
мерами (I =  8—20 см, h =  1,5—2 см) и низким индексом (5—10); наклон 
крутой стороны хребтиков ряби достигает 25—35°, пологой же — 10 — 
15°; гребни ряби обычно округленные. Такие знаки образуют ряды выпук
лых в одну сторону фестонов или «полумесяцев». Ряды фестонов не вполне 
параллельны, и концы их в одном ряду нередко совпадают с вершинами 
фестонов соседнего ряда, причем правильный выгиб дуги фестона в таком 
случае нарушается и намечается ее раздваивание (табл. XV, 3). Подобные 
соотношения элементов ряби придают ей перекрестный облик. По всем 
данным указанная рябь свойственна течениям, причем, возможно, она де
формирована волнами. Изредка наблюдаются низкие (h =  4—5 мм), рез
ко асимметричные знаки ряби (табл. XV, 4) с высоким индексом (>  10). 
Наблюдаются они на поверхности относительно грубозернистых песча
ников.

Мощность песчаных слоев от 2—3 см до 1 —1,5 м, причем, как правило, 
чем тоньше слой, тем менее грубым материалом он образован. Во многих 
крупных обнажениях видно, что толщина как крупных, так и тонких про
слоев невыдержанная, и они плавно, но довольно быстро утолщаются или 
делаются тоньше.

Развиты песчаники среди мощных песчано-аргиллитовых толщ во всех 
стратиграфических подразделениях.

Они, несомненно, являются морскими, но структурные, текстурные 
особенности их, а также комплекс сопутствующих пород указывают на 
отложение их в различных батиметрических условиях. Очевидно наибо
лее грубые разности, иногда с крупными остатками наземных растений и 
скоплением аммонитовых раковин, возникали в относительно мелковод
ных условиях, невдалеке от песчаных приустьевых выносов, представляя 
более вдающийся в море подводный шлейф последних. Большая же часть 
песчаных слоев отложилась на расстоянии десятков километров от берега, 
что определяется прямыми измерениями по фациальным картам. Мы ви
дели, что текстурные особенности песчаников указывают на перенос ма
териала течениями, причем обладавшими в ряде случаев значительной раз
мывающей силой. Однако, если бы это были обычные донные течения, они 
отложили бы хорошо отсортированные слои с характерной потоковой сло
истостью. Песчаники же, о которых идет речь, имеют иную структуру и 
текстуру, чем осадки быстрых донных течений на мелководье, но обладают 
характерными особенностями песков, отложенных суспензионными тече
ниями.

П ес ч а н и к и  ч е т в е р т о г о  т и п а

Это голубовато- или зеленовато-серые, как правило, некрепкие, плохо 
сортированные песчаники, состоящие из смеси средне- и мелкозернистого 
песка и алеврита; последний составляет около 30% всех обломков.

Состав зерен, как и у рассмотренных ранее песчаников, разнообраз
ный, но в некоторых прослоях преобладают зерна микрозернистого изве
стняка.

Цемент — тонко- и мелкозернистый кальцит, иногда с небольшой при
месью глины; он базальный, но скудный (табл. XVI, 1).

Органические остатки представлены раковинным детритом, среди ко
торого особенно много раковин фораминифер; характерно, что размеры 
органогенных фрагментов обычно не превышают размера песчинок.
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Встречаются породы, где раковинный материал обилен, чаще же его мало, 
но много растительного детрита и шлама, местами сплошь усеивающего по
верхности напластования.

Нередко обильны гидроокислы железа, образующие извилистые про
жилки, и пирит в виде мелких стяжений (табл. XVI, 1).

Характерной особенностью описываемых песчаников, по которой они 
легко отличимы от других, являетря тонкая слоистость, обусловленная 
присутствием прослоек (1—5 мм), обогащенных растительным или рако
винным детритом. Местами, преимущественно в низу пластов, она гори
зонтальная (табл. XV, 6), но чаще косая (табл. XV, 5). Обычно здесь наб
людается чередование небольших (3 —5 см) косых серий различного нап
равления, причем в верху последних слойки наклонены круто и у кровли 
резко срезаются, а внизу, постепенно утоняясь, выклиниваются. В верх
ней части более мощных слоев часто наблюдаются сингенетические дефор
мации (табл. XV, 7), представляющие систему миниатюрных складок, 
нередко опрокинутых или даже надвинутых одна на другую. Местами наб
людаются разрывы и выжимание отдельных прослоек, а также мелкие дис
гармоничные изгибы слойков. Такие текстуры были подробно описаны 
Н. Б. Вассоевичем для Кавказского флиша (1951, 1953), а для Уральско
го отмечались Б. М. Келлером (1949) и А. И. Осиповой (Максимова и 
Осипова, 1950). Обычно возникновение подобных дислокаций объясняет
ся подводным оползанием осадков под влиянием сейсмических сотрясе
ний или вследствие движения осадка на наклонном дне под действием 
силы тяжести.

Рассматриваемые песчаники образуют слои мощностью от 1 — 2 до 
20 — 30 см, но изредка они достигают мощности 50 — 70 см, причем можно 
наблюдать их быстрое утонение. Залегают такие песчаники выше креп
ких, более крупнозернистых песчаников третьего типа, слагая верхнюю 
часть многих пластов флишевых песчаников. Тесная связь между этими 
породами указывает на сходные условия их образования.

Г рауваккн

К грауваккам относятся очень плохо сортированные песчаники, при
чем не просто плохо сортированные, но содержащие большое количество 
алеврита и глины; в типичном случае последняя является цементом. Ми
нералогический состав граувакк отличается от состава песчаников первой 
группы еще большим содержанием обломков эффузивных пород, сла
гающих здесь не только крупную, но в значительной мере и мелкую 
фракцию.

Среди граувакк, пользующихся гораздо меньшим развитием, чем аре- 
ниты, можно выделить два типа: собственно граувакки н известковистые 
граувакки. Последние характерны для малоикской свиты и поэтому мо
гут именоваться малоикскими.

Граувакки первого типа (собственно граувакки)

Песчаники темно-зеленые или буровато-зеленые. Несмотря на крайне 
плохую сортировку материала, выделяются разности более и менее гру
бозернистые (табл. XVI, 2 —3). Первые состоят из обломков различной раз
мерности: от алеврита до мелкого гравия, а иногда содержат и небольшую 
примесь гальки. Ниже приводятся данные гранулометрического анализа 
двух образцов такой породы.

Более мелкозернистая разность песчаников несколько лучше сорти
рована из-за отсутствия грубого материала (табл. XVI, 2).

Состав обломков разнообразный: особенно много различных эффузив-
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Т а б л и ц а  10

Гранулометрический состав граувакковых песчаников

№ обр. Воэраст
Содержание фракций, %

СаСОа. %
> 0,25 мм | 0,25—0,1 мм 0,1 —0,01 мм <  0,01 мм

2079 (V я 38,15 11,25 29,20 21,40 39,69*
2090 c3ja 26,90 12,80 40,00 20,30 47,31

* Высокое содержание СаС03 за счет карбонатных обломков.

ных пород и яшм, а также полевых шпатов (плагиоклазы); значитель
но меньше кварца. Обломки известняков иногда почти отсутствуютг 
но иногда их много. Зерна имеют угловатую форму.

Цемент играет незначительную роль, выполняя пространство между 
соприкасающимися песчинками; образован он сильно измельченным об
ломочным материалом. Как по цементу, так и по обломкам развиваются вто
ричные, довольно крупные кристаллы кальцита. В некоторых граувак- 
ках наблюдается более глубокое изменение цемента, по которому разви
ваются хлорит и криптокристаллический кремнезем. Хлорит развивается 
не только по цементу, но и по обломкам пород и полевым шпатам; в послед
них появляется также серицит. В некоторых образцах большая часть зе
рен замещена хлоритом.

Органические остатки почти отсутствуют, встречаясь лишь в виде . 
крайне редких, сильно измененных обломков раковин.

Текстура несколько различна у гранулометрически разных пород. 
Более грубые разности массивны, неслоисты и при выветривании рас
сыпаются на неправильные остроугольные кусочки. Реже в породе на
блюдается неясная слоистость, обусловленная присутствием линзовид
ных прослоек, обогащенных гравием или мелкой галькой.

Для грубозернистых граувакк характерны мелкие шаровые конкре
ции.

В породах менее грубых наблюдается слоистость, связанная с присут
ствием тонких прослоек, обогащенных растительным детритом. Эти раз
ности обычно бывают правильно плитчатыми, и кровля их иногда по
крыта широкими, перекрестными знаками ряби. Часто, однако, крепкие 
песчаники переходят кверху в менее крепкие косослоистые, похожие на 
те, что были рассмотрены выше (четвертый.тип).

Граувакки развиты среди песчано-глинистых толщ; грубые их слои 
имеют мощность от 0,5 до 2 м, а более мелкозернистые — 5—20 см.

Наиболее распространены они в среднем и верхнем карбоне, но и здесь 
встречаются не часто.

Судя по условиям залегания и комплексу пород, среди которых они 
развиты, это морские осадки, возникшие в тех же условиях, что песчани
ки (арениты) второго, третьего и четвертого типов. Собственно говоря, 
мы видим здесь аналоги всех этих типов, от которых они несколько от
личаются составом зерен (преобладание обломков пород) и особенно со
ставом и характером цемента. По-видимому, отличие в составе зерен свя
зано с источником сноса. Они формировались вблизи мест размыва либо 
зилаирской свиты, сложенной граувакками, либо свежих эффузивных мас
сивов.

Присутствие глинистого цемента указывает на исключительно плохую 
сортировку и, по-видимому, связано с тем, что осадок быстро попадал на 
глубину, расположенную ниже иловой линии.
24 Труды ГИН, в. 37 185-



Граувакки второго типа (малоикские)

Зеленовато-серые и серые, не очень крепкие песчаники, то грубые с 
•примесью мелкого гравия, то более мелкозернистые, всегда очень плохо 
сортированные.

Состав обломков весьма разнообразен, но заметно преобладают зер
на эффузивных и метаморфических пород, почти целиком образу
ющих крупную фракцию. В мелкой фракции, кроме того, много плаги
оклазов.

Форма обломков преимущественно угловатая, иногда остроугольная; 
исключительно редко попадаются окатанные зерна. Органические 
остатки встречаются лишь спорадически и представлены мелким раковин
ным и растительным детритом.

Цемент состоит из тонко- и мелкозернистого кальцита, причем он иг
рает ничтожную роль, заполняя пространство между соприкасающимися 
обломками. Характерно, что кальцит замещает, частично или полностью, 
многие зерна (табл. XVI, 4).

Текстура иногда беспорядочная, с неясно выраженной слоистостью, 
а иногда тонко- и неправильно-слоистая; отдельность либо глыбовая, либо 
кривоплитчатая.

В породе не наблюдается постепенного уменьшения величины об
ломков снизу вверх, от подошвы слоев к их кровле, и грубый материал 
приурочен не к нижней, а к средней части пластов.

Малоикские песчаники образуют слои в 1 —2 м, развитые среди мощ
ных глинисто-песчаных толщ, в которых изредка встречаются песчаники 
с фузулинидами и известняковыми галечками.

Особенно характерны они для малоикской свиты стерлитамакского 
горизонта, реже попадаясь в других стратиграфических подразделениях 
сакмарского и артинского ярусов. Появление их сопровождается разви
тием на большой площади.

По составу, структуре и внешнему облику малоикские песчаники очень 
похожи на граувакки, отличаясь лишь карбонатным цементом, и поэто
му могут быть определены как известковистые граувакки.

Комплекс отложений, с которыми развиты эти песчаники — аргил
литы, алевролиты, песчаники с фузулинидами, изредка и известняки, да
ет право считать их морскими отложениями. Об этом же свидетельствует 
их широкое площадное развитие и большая выдержанность слоев. Вместе 
с тем очень слабая окатанность и несортированность зерен указывают на 
отсутствие переработки материала в прибрежных или мелководных 
условиях.

Вероятно, слагающий песчаники обломочный материал быстро попадал 
в относительно глубокую зону, где сортирующая деятельность волн 
была ослаблена.

Минеральный состав зерен указывает на то, что появление малоик- 
ских песчаных осадков было обусловлено крупными поднятиями в области 
размываемой суши и выводом на поверхность выветривания эффузивных 
массивов.

В табл. 11 даны основные признаки всех рассмотренных выше песча
ников.

Алевролиты
Алевролиты представлены менее разнообразно, чем песчаники. Среди 

них выделяются три основных типа, отличающихся главным образом 
гранулометрическим составом и представляющих переходные звенья 
между песчаниками и аргиллитами.
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Т а б л и ц а  11

Основные признаки песчаников различного тина

Признаки

Песчаники с карбонатным цементом (арениты) Граувакки

Тип 1
Тип 2

Тип 3 Тип 4 Тип 1 Тип 2
1-я разновидность 2-н разновидность

1. Размер 
обломков:

а) преобла
дают

б) основная 
примесь

Различный 
в разных слоях 

0,25—1 или 
0 ,1 -0 ,2 5  мм 

1 0,01—0,25 или 
1 — 5 мм 
1 —25 мм 

10 см—1 м 
(редко рассея
ны в некоторых 
слоях)

0,1 —1 мм

1—2,5 мм (мало) 
< 0 ,1  мм

0,1—1 мм

1—5 мм 
< 0 ,1  мм

Различный 
в разных слоях 

0,1 —1 мм

1 — 5 мм (мало) 
< 0 ,1  мм

0,1—0,5 мм

0,5—1 мм 
< 0 ,1  мм

Различный 
в разных слоях 

0,05—1 или 
0,1—0,5 мм 

1 —5 мм 
< 0 ,1  мм 
<0,01 мм

0,05—1 или 
ОД—0,5 мм 

1—2 мм 
<0,1  мм

2. Сортировка Плохая

В общем слабая, но в пределах 
пласта хорошо выражена сортиров
ка материала снизу вверх (graded 
bedding)

Отсутствует

3. Состав 
зерен:

а) преобла
дают

б) основная 
примесь

В крупной фракции преобладают обломки пород, 
в мелкой — полевые шпаты

Кварц, слюда, некоторые тяжелые минералы

Полевые шпа
ты; обломки из
верженных и ме
таморфических 
пород.

Иногда много 
известняков

Полевые шпа
ты; обломки по
род; кварц

Иногда много 
известняков

Особенно много обломков 
эффузивных пород и полевых 
шпатов

Разнообразные метаморфичес
кие породы

4. Форма зе
рен Преобладают угловатые, слабо окатанные; имеется примесь хорошо окатанных зерен Угловатые, часто с острыми 

ребрами

5. Цемент: 
а) состав 

б) количество и 
тип цементации

1

Кальцит, реже 
окислы железа 
Очень малое (вы
полнение нор)

1

Доломит

Базальный 
с к удный

i

Кальцит
(разной зернис
тости).

Базальный, 
иногда скудный, 
иногда очень 
обильный

Кальцит раз
личной зерни
стости

Базальный, 
скуд ный

i

Кальцит тонко- 
и мелкозернис
тый, иногда с гли
ной

Базальный,
скудный

Тонко перетер
тый обломочный 
материал, иногда 
хлоритово-крем - 
нистый. Очень 
малое (выполне
ние пор)

Кальцит
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Т а б л и ц а  И (окончайнйе)

Признаки

Песчаники с карбонатным цементом (арениты) Грзувакки

Тип 1
Тип 2

Тип 3 Тип 4 Тип 1 Тип 21-я разновидность 2-я разновидность

G. Органоген
ные остатки

Чаще отсут
ствуют; местами 

много детрита 
наземных расте
ний

Раститель
ный детрит; 
местами цефа- 

лоподы (много)

В одних слоях 
отсутствуют, в 
других много 
растительного 
или раковинного 
детрита и фузу- 
линид

Часто разно
образный рако
винный детрит 
или растительные 
остатки; редко — 
скопления цефа- 
лопод; фукоиды

Мелкий расти
тельный детрит,
реже мелкий ра
ковинный детрит

Отсутствуют; 
иногда раститель
ный шлам

Незначи
тельное коли
чествораковин
ного детрита

7. Текстура Массивная (бес
порядочная) или 
крупная косая 
слоистость

Чаще массив
ная (беспоря
дочная), реже 
неясно гори
зонта льно-слои
стая

Массивная, не
ясно горизонталь
но- и косослистая

Горизонтально
слоистая. Гиеро- 
глифы и редко 
знаки рябя

Микрослоистая 
горизонтальная 
или косая. Син
генетические де
формации

Неслоистая, не
ясно горизонталь
но-слоистая, косо
слоистая

Неясно сло
истая гори
зонтальная и 
косая

8. Мощность 0,5—1 м; 10—40 м 0,3—1 м; 
10—40 м

0,5—1 м; 5—40 м 5—50 см (чаще), 
1 — 3 м (редко)

1 —30 см (чаще) 
50—70 см (редко)

5—20 см; 
0,5—2 м

1 —2 м

9. Комплекс 
соп утствующих 

пород

Конгломераты 
и гравелиты ти
пов 1 и 2; реже 
алевролиты и ар
гиллиты

Песчаники,
алевролиты,
аргиллиты

Гравелиты, кон
гломераты, иног
да песчаные из
вестняки и мелко
зернистые песча
ники

Мелкозернистые 
песчаники с рас
тительным детри
том (тип 4), алев
ролиты и аргил
литы

Песчаники ти
па 5, алевролиты 
и аргиллиты

Алевролиты и 
аргиллиты

Алевроли
ты, аргилли
ты, известняки

10. Располо
жение в плане

Широтные
«языки»

Локальное, 
вблизи грубых 
выносов

Как локаль
ное — вблизи вы
носов грубого ма
териала, так и 
площадное

Площадное

Локальное и 
площадное

Площадное

11. Проис
хождение

Континентальное Мелководные прибрежные 
участки моря

Морское, преимущественно склон Морское Морское



Алевролиты первого типа 
(крупнозернистые, песчанистые)

По внешнему виду это крепкая голубоватая или зеленовато-серая по
рода, похожая на песчаник. Состоит она из алеврита, преимущественно 
крупнозернистого, хотя встречаются разности, образованные более мел
кими зернами (<  0,05 мм). Сортировка материала, как видно из прила
гаемой таблицы, значительно лучше, чем у песчаников, но и здесь к пре
обладающей алевритовой фракции всегда примешано небольшое коли
чество песка и значительное количество глинистого материала.

Т а б л и ц а  12
Гранулометрический состав алевролитов первого и второго типов

34*9 обр. Возраст
Содержание фракций, %

СаСОз, %
> 0,25 мм 0,25—0,1 мм 0,1—0,01 мм < 0,01 мм

596 Pi8 3,39 12,80 68,00 15,81 22,86
280 P is 4,03 15,40 54,50 26,07 28,26
547 Pxart 12,30 21,80 55,60 10,30 23,13
442 С30Г 0,65 7,75 68,00 23,60 37,35
209 С3 0,59 4,50 66,50 28,47 38,70

1349 J y i r U 1,33 1,03 63,25 34,39 36,54
2104 Сз)а 0,96 2,71 67,00 29,33 26,49
210* Сз 0,42 5,50 66,75 27,30 34,22
204* С3 0,27 1,67 64,25 33,81 37,87

to о X- Сз 4,97 8,92 49,20 36,91 31,21

* Алевролиты второго типа.

Состав зерен, как и в песчаниках, разнообразный, но обломков пород 
здесь гораздо меньше и преобладают полевые шпаты, составляющие иног
да от 65 до 99% легкой фракции, и кварц. В некоторых образцах, кроме 
того, много карбонатных зерен, а в некоторых слюды.

Форма обломков угловатая.
Цемент базальный, образованный тонко- и мелкокристаллическим 

кальцитом, количество которого в одних прослоях небольшое, а в других 
весьма значительное.

Органические остатки обычно отсутствуют, но изредка в породе на
блюдаются редко рассеянный раковинный шлам и очень мелкие раковины 
фораминифер. Местами присутствует небольшое количество раститель
ного шлама. Исключительно редко наблюдаются прослои с раковинами 
мелких аммонитов н пелеципод.

Довольно много мелких (0,1 и менее) включений пирита.
Текстура либо беспорядочная, либо тонко- и косослоистая, причем, 

последняя чаще всего наблюдается в верху более крупных пластов, где 
алевролит становится заметно глинистым и более обогащенным раститель
ным шламом. Слоистость здесь имеет тот же характер, что и в мелкозер
нистых песчаниках четвертого типа.

На нижней поверхности иногда заметны мелкие гиероглифы.
Алевролиты образуют слои от 2 до 5 —6 см, реже достигая 15— 20 смш
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Встречаются они либо среди аргиллитов, либо залегают над песчани
ками четвертого типа и покрываются аргиллитами.

Наблюдались они как в карбоне, так и в нижней перми.

Алевролиты второго типа 
(мелкообломочные)

По внешнему виду породы похожи на рассмотренные выше, но менее 
крепкие. При обычном анализе гранулометрического состава, где нет 
дробного разделения алевритовой фракции, они почти не отличимы от 
алевролитов первого типа (см. табл. 12), но в шлифах видно, что они со
стоят из мелкого алеврита, лишь с небольшой примесью более крупных 
зерен.

Цемент образован глиной, в которой рассеяны мелкие (0,1 —0,2 мм) 
кристаллы кальцита, иногда весьма многочисленные. Количество цемента 
в одних образцах не очень значительное, в других же его так много, что 
порода приближается к алевритистому аргиллиту.

Много растительного шлама и мелкого раковинного детрита, которые, 
концентрируясь в тонких прослоечках, подчеркивают микрослоистость. 
Последняя иногда горизонтальная, а иногда косая. Наблюдаются мелкие 
сингенетические деформации.

Залегают такие алевролиты либо выше песчаников третьего или чет
вертого типа, либо выше алевролитов первого типа и покрываются аргил
литами.

Мощность их обычно небольшая (от 2—3 до 5—7 см) и встречаются 
они во всех горизонтах карбона и нижней перми.

Алевролиты третьего типа 
(сильно глинистые)

К третьему типу относятся голубоватые, зеленые или желтоватые, не
крепкие, мелко-, реже среднезернистые, сильно глинистые алевролиты, 
по минералогическому составу зёрен и характеру цемента похожие на 
рассмотренные выше, но, как правило, значительно менее карбонатные. 
Иногда порода бывает настолько глинистой, что без специальных анали
зов может быть принята за алевритистый аргиллит.

В алевролите часто бывает хорошо выражена тонкая горизонтальная 
слоистость, связанная с чередованием более и менее глинистых прослоек 
и с послойным распределением тонкого растительного шлама. Более 
глинистые прослойки окрашены темнее. Иногда слоистость отсутствует, 
порода приобретает граувакковый облик и, выветриваясь, раскалы
вается на небольшие неправильные кусочки.

Рассматриваемые алевролиты образуют тонкие прослои (от 2—3 мм 
до 2—3 см) среди аргиллитов, причем нередко такие прослои не сопровож
даются плоскостями отдельности.

Алевролиты третьего типа широко распространены среди аргиллито
вых толщ во всех горизонтах карбона и нижней перми.

В табл. 14 сведены основные признаки алевролитов каждого типа.

А рги лли т ы

Минеральный состав аргиллитов в общих чертах весьма однообразен, 
хотя улавливаются некоторые отличия в составе каменноугольных и перм
ских аргиллитов (Ратеев и Хворова, 1958). Первые образованы в основном 
гидрослюдами, частицы которых обычно имеют обломочный изометрич- 
ный облик; иногда, однако, преобладают удлиненные формы, появление
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Т а б л и ц а  13

Гранулометрический состав алевролитов третьего типа

Лв обр. Возраст
Содержание фракций, %

С аС О з. %
>0,25 мм 0,25—0,1 мм 0,1—0,01 мм <0,01 мм

443 Сзог 1,70 6,90 49,80 41,60 12,79
4 9 9 p xS2 0,05 0,46 67,00 32,49 28,08
857 р  агЦ 0,87 3,32 63,00 32,81 20,43
296 p xart‘ 1,60 9,75 64,00 24,65 20,29

1912 с . 5,20 3,41 69,75 21,64 27,83
297 p 1art‘ 8,05 20,20 43,75 28,00 14,60
211 с 3 0,02 0,89 62,50 35,59 17,50

которых, по-видимому, связано с диагеяетической перекристаллиза
цией глинистого вещества. В виде незначительной примеси наблюдаются 
монтмориллонит и обломочный каолинит. Спорадически, однако, встре
чаются глины со значительным содержанием монтмориллонита и хло
рита. Характерно, что такие образцы относятся к пачкам, содержащим 
прослои измененных пеплов. В нижнепермских, особенно артинских ар
гиллитах заметно возрастает количество монтмориллонита, что, вероят
но, связано с климатическими изменениями, а именно с аридизацией кли
мата в пермское время.

По внешнему виду, структурным и текстурным особенностям среди 
аргиллитов можно выделить три типа, два из которых имеют зеленую окрас
ку и отличаются один от другого главным образом гранулометрическим 
составом. Третий тип аргиллитов характеризуется темным, почти черным 
цветом, зависящим от повышенного содержания органического вещества. 
Каждый из выделенных типов представлен двумя разновидностями: бес- 
карбонатной (или почти бескарбонатной) и карбонатной.

Аргиллиты первого типа 
(зеленые, алевритистые)

Б е с к а р б о н а т н а я  р а з н о в и д н о с т ь .  Аргиллиты темно- 
или буровато-зеленые, твердые, при выветривании становящиеся светло- 
зелеными или голубоватыми.

Микроскопическое исследование показывает, что основной составной 
частью породы является слабо действующая на поляризованный свет 
глинистая масса, в которой различаются многочисленные тончайшие 
чешуйки и волоконца глинистых минералов, обладающие низкой интер
ференционной окраской и образующие мельчайшие агрегаты с довольно 
однообразной оптической ориентировкой. Здесь же много чешуек гидро
слюд (длина 0,005—0,01 мм). Кроме того, всегда присутствует та или иная 
примесь мелкого алеврита, реже — крупного алеврита.

Гранулометрический анализ образца такой породы дал следующий ре
зультат:
фракция >  0,25 мм — 0,25%; 0,25 — 0,1 мм — 0,79%; 0 ,1 —0,01 мм — 

35,4% и <0,01 мм — 63,50%; СаС03 — 7,85%.
Обильны растительные остатки, представленные спорами и фюзени- 

знрованным шламом, в котором нередко заметны тончайшие зерна пирита.
Спорадически встречаются раковинки радиолярий.
Текстура слоеватая вследствие горизонтального расположения чешу

ек слюды и растительных остатков, или тонкослоистая, из-за присутствия
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Т а б л и ц а  14

Основные признаки алевролитов разного типа

Признаки Тип 1 Тип 2 Тип 3

1. Размер обломков:
а) преобладают
б) примесь

0,05—0,1 мм 
0,01—0,05 или 
0,1 —0,25 мм 

<0,01  мм

0,01—0,05 мм 
0,05—0,25 мм 

(мало) ( 
<0,01 мм (много)

0,01—0,025 или 
<0,01 мм 
0,025—0,25 мм

2. Сортировка Относительно сла
бая

Лучше Относительно
слабая

3. Состав обломков 
(преобладают)

Преоблада] 
Иногда много из

вестняковых зерен

ют полевые шпаты я кварц

4. Форма обломков Угловатая

5. Цемент:
а) состав

б) тип цемента

Тонко- и мелкокристаллический каль
цит с примесью глины

Базальный

Известково-гли
нистый

6. Крепость цементации Крепкая Некрепкая Некрепкая

7. Органические 
остатки

Раковинный и расти
тельный шлам (мало). 
Местами мелкие цефа- 
лоподы.

Раковинный и 
растительный дет
рит (много)

Тонкий расти
тельный шлам

8. Текстура Беспорядочная или 
тонкослоистая (внизу 
горизонтальная, а 
вверху косая)

Тонкослоистая, 
горизонтальная и 
косая; сингенети
ческие деформации

Тонко- и пра
вильнослоистая 
или неслоистая

9. Мощность слоев 2—6, реже 15—20 см От 2—3 до 5—7 
см

От 2—3 мм до 
2—3 см

10. Комплекс сопутству
ющих пород

Аргиллиты и песчаники типов 3 и 4 Аргиллиты

11. Расположение в 
плане Площадное

12. Происхождение Морское

13. Стратиграфическая( 
приуроченность

Средний и верхний карбон, нижняя пермь

тонких (1—2 мм) прослоек, обогащенных более крупным алевритом. 
Иногда вместе с последним появляются обильные неправильные, углова
тые кристаллы кальцита размером до 0,1 мм, причем местами отчетливо 
видно, что они частично или полностью замещают алевритовые зерна квар
ца и полевых пшатов; очевидно, кальцит возник здесь вторично по 
обломкам.
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И з в е с т к о в и с т а я  р а з н о в и д н о с т ь .  По внешнему виду 
аргиллиты похожи на рассмотренные выше. Алевритовая примесь иногда 
небольшая, а иногда очень обильная и тогда порода похожа на глинистый 
алевролит.

Кальцит представлен довольно редко рассеянными, неправильными, 
угловатыми, реже округлыми кристаллами, размером от 0,02 до 0,05 мм 
(размерность алеврита). Вероятно, это либо вторичный кальцит, замещаю
щий алевритовые зерна, либо кальцит обломочный. Реже встречаются 
прослои, где, кроме того, присутствует микрозернистый кальцит.

Много мельчайших рассеянных зерен гидроокислов железа (окислен
ный пирит).

Органические остатки те же, что и в бескарбонатных аргиллитах; 
в сильно известковистых разностях, кроме того, изредка попадаются дав
ленные раковины цефалопод и их детрит.

Аргиллиты первого типа встречаются во всех стратиграфических 
подразделениях и приурочены преимущественно к южной части изучен
ного района, где широко распространены флишевые отложения. Они сла
гают слои мощностью от 5 до 30 см (иногда больше), чередуясь с алевроли
тами и песчаниками.

Аргиллиты второго типа 
(зеленые, без алеврита)

Б е . с к а р б о н а т н а я  р а з н о в и д н о с т ь .  Аргиллиты свет
ло-зеленые, нежные на ощупь, твердые. По строению глинистой массы 
они похожи на рассмотренные выше, но более тонкодисперсные и не 
содержащие алеврита, либо содержащие его в незначительном количестве.

Попадается очень мелкий растительный шлам.
Текстура слоеватая или тонкослоистая, вследствие присутствия про

слоек, обогащенных алевритом и растительным шламом.
И з в е с т к о в и с т а я  р а з н о в и д н о с т ь .  Зеленые, реже жел

товатые, при выветривании становящиеся голубоватыми, твердые аргил
литы с мелкооскольчатой отдельностью. Под микроскопом они обнаружива
ют то же строение, что и рассмотренные выше. Алеврита здесь немного и 
он представлен только мелкой фракцией. Характерно, что некоторые 
алевритовые зерна частично замещены карбонатом кальция. Довольно 
много как очень мелких (0,005 мм), так и более крупных (0,05 мм), обыч
но неправильных, редко округлых кристаллов кальцита, контуры кото
рых иногда несколько изъедены.

В породе всегда рассеяны мельчайшие (0,005—0,01 мм) зернышки 
гидроокислов железа.

Из органических остатков встречается только тонкий фюзенизирован- 
ный растительный шлам, иногда присутствующий в небольшом количест
ве, а иногда довольно обильный; нередко вместе со шламом много спор.

Текстура слоеватая, что обусловлено горизонтальным расположением 
чешуек глинистых минералов и растительного шлама. Кроме того, в ар
гиллитах наблюдается тонкая слоистость, связанная с присутствием про
слоек, обогащенных алевритом.

Аргиллиты второго типа — и известковистые, и бескарбонатные — 
развиты во флишевых толщах карбона, реже перми, где они чередуются 
с алевролитами, мелкозернистыми песчаниками и микрозернистыми из
вестняками.

Аргиллиты третьего типа 
(черные)

Б е с к а р б о н а т н а я  р а з н о в и д н о с т ь .  Темные, почти чер
ные, очень твердые аргиллиты, при выветривании иногда дающие харак-
2 5  Труды ГИН, в. 37
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гарную игольчатую россыпь из тонких, но длинных (от 2—3 до 10 см) 
остроребристых кусочков. В свежих выработках аргиллит имеет крупно- 
и неправильно-плитчатую отдельность с раковистым изломом и острыми 
режущими краями.
| В шлифах видно, что основная масса породы характеризуется тем же 

строением, что и рассмотренные выше аргиллиты. Примесь алеврита 
здесь незначительна, причем изредка наблюдается замещение отдельных 
обломков кальцитом. В небольшом количестве рассеяны мельчайшие 
(0,0035—0,02 мм) зернышки гидроокислов железа (окисленный пирит).

Наиболее характерной особенностью аргиллитов является повышен
ное содержание в них органического вещества, что и определяет черный 
цвет породы. Оно присутствует в виде многочисленных неправильных 
сгустков, прожилок и пленок, в некоторых случаях настолько густо про
низывающих породу, что последняя превращается в горючий сланец. 
Как правило, органическое вещество вследствие разложения утратило сле
ды первичной структуры, но иногда сохранились неясные обрывки фюзе- 
низированной растительной ткани.

Раковинный детрит чаще отсутствует, хотя в некоторых пачках темные 
аргиллиты содержат многочисленные остатки радиолярий или спикул гу
бок, образованные халцедоном. Здесь же встречаются небольшие стяже
ния кремнезема, который выполняет также трещины. Вероятно, в таких 
аргиллитах тонкорассеяный кремнезем присутствует и в глинистой 
массе.

Текстура породы иногда слоеватая или тонкослоистая (прослойки, 
сильнее обогащенные органическим веществом), а иногда беспорядочная.
' И з в е с т к о в и с т а я  р а з н о в и д н о с т ь  по внешнему виду 
не отличима от бескарбонатной. В шлифах, однако, обнаруживается зна
чительное содержание кальцита. Последний присутствует в виде мельчай
ших (1—3 [л) рассеянных кристалликов и более крупных (0,02 мм) непра
вильных угловатых зерен. Микрозернистый кальцит встречается не только 
В виде рассеянных кристаллов, но образует также агрегаты размером от 
0,01 до 0,06 мм. Форма агрегатов неправильная и округленная. Коли
чество карбоната кальция различно в разных образцах: иногда его мало, 
В иногда так много, что порода приближается к мергелю.

Алеврит либо отсутствует, либо его немного, причем отдельные обло
мочные зерна бывают частично замещены кальцитом.

Как и в бескарбонатных аргиллитах, здесь обильны бурые и фюзени- 
зированные органические компоненты — то бесформенные, а то сохранив
шие резкие очертания растительного шлама. Иногда порода представляет 
собой горючий сланец.

В некоторых слоях много остатков радиолярий.
Темные аргиллиты третьего типа слагают как небольшие, так и 

мощные пачки, в которых кроме них присутствуют прослои алевролитов, 
мелкозернистых песчаников, афанитовых известняков и силицитов. Осо
бенно распространены они в карбоне. Кроме того, темные аргиллиты 
встречаются в несколько более грубых песчано-глинистых отложениях 
артинского яруса.

В табл. 15 приведены основные признаки аргиллитов всех трех типов. 
Как мы видели, в каждом из них выделяются бескарбонатная и известко
вистая разности. В последней кальцит присутствует либо в виде микро- 
зернистой примеси, либо в виде угловатых, редко округлых зерен, размер 
и форма которых одинаковы с таковыми здесь же присутствующих терри- 
генных обломков. Как указывалось, нередко наблюдается частичное за
мещение кальцитом некоторых кварцевых и полевошпатовых зерен. Оче
видно, указанные кальцитовые зерна представляют собой результат 
замещения карбонатом кальция обломков кварца и полевого шпата.
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Основные признаки аргиллитов разного типа
Т а б л и ц а  15

Признаки

Тип 1 Тип 2 Тип 3

1-я разновидность 2-я разновидность 1-я разновидность 2-я разновидность 1-я разновидность 2-я разновидность

1. Цвет Темно- и буровато-зеленый Зеленый Темно-серый и черный

2. Алевритовая при- 
примесь Обильная а) Обильная

б) Небольшая
Незначительная и сосредоточенная 

в отдельных прослоях Незначительная

3. Кальцитовая при
месь:
а) количество

б) форма нахож
дения

Отсутствует или 
незначительна 

Угловатые и ок
руглые зерна раз
мером до 0,4 мм

Чаще небольшая, 
иногда обильная 

Чаще угловатые 
зерна (0,02—0,05 
мм), реже микро- 
зернистый СаСОз

Незначительная

Угловатые и ок
руглые зерна 
(<0,05 мм)

Обильная или 
небольшая

Редкие углова
тые и округлые зер
на (<0,05 мм) и 
микрозерн истый 
СаСОз

Незначительная

Угловатые и ок
руглые зерна 
(6,01—0,02 мм)

Обильная или 
небольшая 

Редкие углова
тые и округлые 
зерна (0,01—0,02 
мм) и микрозер- 
нистый СаСОз

4. Органические ос
татки

Много растительного шлама 
и спор. Редкие радиолярии

Очень мелкий растительный шлам 
(мало)

Растительный шлам, раковинки 
радиолярий, редко спикулы губок

5. Текстура Слоеватая и тонкослоистая Слоеватая и беспорядочная

6. Мощность слоев 5—30 см, иногда больше 5—30 см, реже больше Мощные слои и небольшие пачки

7.- Комплекс сопут
ствующих пород Алевролиты, песчаники

Алевролиты, песчаники, извест
няки

Алевролиты, песчаники, известня
ки и силициты

8. Стратиграфичес
кая и территори
альная приуро-, 
ченность -

Во всех стратиграфических под
разделениях. Преимущественно в 
южной части: района ...

Основная порода флишевых ком
плексов. Характерна для карбона, в 
меньшей степени для перми

Средний и верхний карбон; реже 
сакмарский и артинский ярусы. Пре
имущественно в северной части рай
она



Микрозернистый СаС03, наоборот, является обычным седиментационным 
материалом.

Во всех трех типах аргиллитов количество микрозернистого кальцита 
бывает различное в одних он отсутствует, в других его много, но меньше 
30%, а в третьих он составляет от 30 до 50%. Такие породы следует уже 
относить к глинистым мергелям. Они отличаются от известковистых аргил
литов только большим содержанием СаС03 и поэтому здесь не приводится 
их описания. Отметим лишь, что в черных глинистых мергелях (третий 
тип) кроме кальцита появляется значительное количество доломита.

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ

Кроме чисто карбонатных пород среди изученных отложений широко 
распространены породы смешанные, состоящие из терригенного и карбо
натного компонентов. При этом обычно, чем крупнее частицы терриген
ного материала, тем грубее структура карбонатного вещества, в котором 
этот материал заключен. Так, гравий и песок встречаются в органоген
ных, относительно крупнофрагментарных известняках, алеврит — в из
вестняках мелкодетритовых или состоящих из мелких раковин; глинистые 
разности относятся к тонкозернистым известнякам и доломитам.

Чтобы не загромождать работу фактическим материалом, здесь не рас
сматриваются самостоятельно терригенно-карбонатные породы, а при 
характеристике карбонатных отложений указывается где и какая терри- 
генная примесь встречается.

Известняки
Известняки представлены обломочными, органогенными и тонкозерни

стыми (в основном хемогенными) породами. Между ними существуют пе
реходные разности, поэтому принадлежность к той или иной группе уста
навливается по преобладающему компоненту.

Обломочные известняки

К данной группе относятся породы, состоящие из обломков известняка, 
сцементированных известняковым же цементом. Представлены они весьма 
разнообразно, отличаясь как размером и составом обломков, так харак
тером цемента и соотношением его с обломочной частью. Породы, в кото
рых преобладают крупные обломки, соответствующие размерности галек, 
валунов и глыб, именуются конгломератами, брекчиями или конгломе- 
рато-брекчиями, в зависимости от степени окатанности фрагментов. Из
вестняки же, состоящие из обломков размером от 1 мм до 1 см,— гравели
тами.

Ниже дана характеристика основных типов обломочных известняков.

Саплаякскпе конгломерато-брекчин и гравелиты

Саплаякские1 конгломерато-брекчии — очень своеобразная порода, 
состоящая из обломков разной величины: от песка и гравия до глыб. Не
смотря на крайне плохую сортировку материала, наблюдаются разности 
более и менее грубые. В одних преобладают обломки размером в 20— 
40 см (валунная разность), в других — от 1 до 10 см (галечная разность). 
В тех и других много также гравия, а иногда и глыб. Чем крупнее основ
ная масса обломков, тем больше глыб и тем они крупнее. Глыбы обычно

1 Название происходит от хребта Саплаяк — места их типичного развития.



имеют 2—5 м в поперечнике (табл. XVIII, 1), по местами наблюдается 
скопление громадных глыб (табл. XVII,1), достигающих 15—30 м, а в 
редких случаях и 100 м; очень крупные глыбы при крутом залегании 
слоев создают впечатление выхода пластов. Местами глыб так много, что 
порода может быть названа глыбовой брекчией.

Состав обломков разнообразный. Преобладают серые толстослоистые 
известняки: афанитовые, шламовые, фораминиферово-водорослевые (до- 
нецелловые), сгустковые, оолитовые и некоторые другие. Редко встре
чаются фузулинидовые или биогермные разности. Крупными остатками 
фауны саплаякские известняки бедны. Чаще других остатков встречаются 
кораллы и гастроподы, редко брахиоподы и фузулиниды. Судя по облику 
пород и редким палеонтологическим остаткам, большая часть обломков 
имеет нижнекаменноугольный возраст (бухарчинские известняки), хотя 
в брекчиях верхнего карбона попадаются и среднекаменноугольные поро
ды. Известны единичные находки обломков песчаника и небольших 
(0,3 X 1 м), несколько перемятых алевролитовых отторженцев.

Форма обломков неправильная, причем некоторые из них, преиму
щественно мелкие, слабо окатаны, другие же остроугольны. Поверхность 
обломков неровная, часто корродированная, и нередко обломки бывают 
вдавлены один в другой.

Цементируются они серым известняком, при выветривании приобрета
ющим бурый оттенок, на фоне которого особенно ярко вырисовываются 
светлые обломки. Микроскопическое изучение цемента показывает, что он 
состоит из микрозернистого кальцита, в котором рассеяны разнообразный 
органогенный детрит, оолиты и очень небольшое количество мелких 
(0,05—0,5 мм) зерен кварца и кремнистых пород. Характерно малое ко
личество цементирующего вещества, выполняющего лишь промежутки 
между соприкасающимися обломками (табл. XVIII, 2).

Располагаются последние беспорядочно, представляя собой хаотиче
ский навал (табл. XVII, 2—3). Любопытно, что даже крупные глыбы неред
ко лежат наклонно, а иногда и вертикально по отношению к подошве слоя.

Нижний контакт саплаякских брекчий очень резкий и в ряде мест 
наблюдается срезание им некоторой толщи нижележащих пород. Так, на
пример, на правобережье р. Чумазы можно видеть, как 100-метровая тол
ща абзановских песчано-глинистых осадков на протяжении 0,5 км к 
северу исчезает, срезаясь конгломерато-брекчией саплаякского типа, 
залегающей здесь в оснований зианчуринского горизонта. На правобережье 
ручья Юлдыбаево конгломерато-брекчия, развитая в кровле того же го
ризонта, срезает небольшую пачку битуминозных органогенно-обломочных 
известняков. Вообще мощность зианчуринского горизонта в районах ши
рокого распространения брекчий резко колеблется, что связано с исчез
новением пород, срезаемых конгломерато-брекчией, залегающей в кровле 
этого горизонта. Так, по речке Бужан зианчуринские осадки достигают 
375 м, по р. Ассели у д. Абзаново — 270 м, а по той же речке в 2 км запад
нее д. Абзановой они сокращаются до 100 м; такую же мощность зианчу
ринские отложения имеют по ручью Юлдыбаево в 5 км к югу от предыду
щего пункта. Таким образом, несомненно, с появлением конгломерато- 
брекчий связано исчезновение иногда значительных толщ ранее возникших 
осадков.

Изредка можно видеть, что глыбы, расположенные в самом основании 
брекчии, врезаются нижней частью в буроватый неслоистый глинистый 
песчаник, в котором сохранились остатки неразрушенных песчаных плас
тов и зеленоватых аргиллитов; здесь же наблюдаются включения слабо 
окатанных известняковых валунов и галек. Таким образом, иногда под 
брекчиями залегают разрушенные осадки, в которые вмяты как крупные 
глыбы, как и мелкие обломки.
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Саплаякские брекчии хотя и не образуют правильных выдержанных 
слоев, но связаны с определенными стратиграфическими уровнями. Две 
брекчии саплаякского типа известны в кугарчинской свите (С2) и три 
в зианчуринском горизонте (С3). Последние развиты на большей террито
рии и лучше обнажены, вследствие чего их фациальные изменения и 
соотношения с нижележащими породами вырисовываются много отчетли
вее. Нижняя и средняя зианчуринские брекчии имеют небольшое распро
странение и быстро замещаются известняковыми гравелитами и органо
генно-обломочными известняками; верхняя брекчия, наиболее мощная, 
прослеживается от р. Ассели на юге до р. М. Ика на севере, т. е. на протя
жении более 100 км. На этой территории она испытывает многократные 
изменения: то становится мощной и грубой, а то исчезает совсем, замещаясь 
небольшим пластом известнякового гравелита или органогенно-обломоч
ного известняка. Особенно большую мощность (75—100 м) брекчия имеет 
в бассейне р. Ассели и между реками Акбердой и Ускалыком.

По р. Ассели, в пределах Абзановской синклинали и прилежащих 
структур, можно наблюдать интересные изменения этой брекчии в широт
ном направлении. В северо-западной части синклинали брекчия имеет 
очень большую мощность и представлена грубой, глыбоватой раз
ностью, только в самом верху становящейся мелкообломочной. На 
восточном крыле синклинали, вблизи ее северного центроклинального 
окончания, прекрасно видно, как она срезает все зианчуринские слои 
вплоть до нижней брекчии, залегающей в основании горизонта (рис. 24, 
25, 7). Южнее, на том же восточном крыле, верхняя брекчия образована 
3-метровым мелкообломочным пластом, в котором рассеяны лишь неболь
шие (1—1,5 м) глыбы. Немного западнее, в центральной части синклинали, 
которая здесь прекрасно обнажена в обрывистом берегу р. Ассели, этот 
пласт имеет очень интересное строение (рис. 25,7/7). Местами он представ
ляет собою скопление известняковых глыб, образующих небольшие на
валы, между которыми развиты слои органогенно-детритовых известня
ков с известняковыми обломками; эти известняки, образовавшиеся между 
глыбовыми навалами, выклиниваются на их склонах.. В том же обрыве 
видно, как на западном крыле этот небольшой слой быстро переходит 
в мощную брекчию (100—150 м), отдельные глыбы в которой достигают 
25 м в поперечнике (рис. 24 и рис. 25,7—777). Еще западнее, по правому 
берегу р. Ассели, брекчия обнажается на крыльях небольших складок; 
здесь она имеет грубое строение (отдельные глыбы в ней достигают 10— 
15 м), но мощность ее сокращается до 10 м. Таким образом, по р. Ассели 
верхнезианчуринская брекчия имеет максимальную мощность и наиболее 
грубый состав на западном крыле Абзановской синклинали; к востоку 
отсюда она быстро замещается маломощной мелкообломочной брекчией, 
местами переходящей в органогенный известняк, а к западу она медленнее 
уменьшается в мощности, но состав ее при этом остается грубым.

Сходное изменение брекчии можно наблюдать также южнее р. Ассели, 
по ручью Юлдыбаево, и севернее, на левобережье р. Чумазы; здесь 50-мет
ровая глыбовая брекчия на расстоянии менее 1 км к западу переходит 
в 7-метровый мелкообломочной слой.

Таким образом, имеющиеся факты указывают на то, что саплаякская 
брекчия в широтном направлении имеет форму неправильной ассиметрич- 
ной линзы, восточный склон которой круче западного (рис. 25, IV).

Вопрос о происхождении саплаякских брекчий имеет некоторую исто
рию. Было время, когда их считали тектоническими образованиями, раз
витыми по фронту крупных надвигов (Блохин, 1932; Крестовников, 1935). 
Однако детальными работами была установлена их седиментационная 
природа.

Затем высказывалось предположение о связи их с ледниками.
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Считалось, что накопление глыбового материала происходило вдоль кромки 
тающего ледника, проходившей приблизительно на меридиане д. Абзано- 
вой (Руженцев, 1936). Эта гипотеза маловероятна, так как все данные 
о климате для того времени и места ставят ее под сомнение. Не объяс
ним также с точки зрения ледникового происхождения брекчий характер 
нижнего их контакта, который часто связан с выпадением из разреза 
значительной толщи нижележащих пород.
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Рис. 24. Схематическая геологическая карта района Абзановской
синклинали

1 — средний карбон; 2 — абазановский горизонт; 3 — саплаякские брекчии зпанчу- 
ринского горизонта; 4 — песчано-глинистые отложения зианчуринского горизонта;
5— оренбургский ярус; 6 — отдельные пласты и пачки в зианчуринском горизонте

Следующее, очень смелое объяснение генезиса брекчий принадлежит 
Б. М. Келлеру (1949, стр. 103). Основываясь на сходстве известняков, 
образующих саплаякские глыбы, с известняками, развитыми в пределах 
Башкирского антиклинория, этот автор сделал заключение, что «снос 
известняковых глыб во время формирования конгломератов происходил 
за счет разрушения поднятия, ограничивающего область накопления 
флиша с запада». Западное поднятие представляло, по Б. М. Келлеру, 
уступ платформенных известняков, причем это не были ни горный кряж, 
ни подводная Кордильера.
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, Анализ фактического материала показывает, что предположение 
Б. М. Келлера наиболее основательно. Об этом свидетельствует, напри
мер, постепенная смена к востоку грубых брекчий мелкообломочными из
вестняками. Особенно же отчетливые доказательства в пользу такого 
предположения дают обнажения по р. М. Ику, где саплаякские верхне
каменноугольные брекчии непосредственно налегают на нижнекаменно-
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Рис. 25. Профили, иллюстрирующие изменение и условия залегания саплаякской
брекчии в районе д. Абзаново

1 — абазановский горизонт; 2 —6 — зианчуринский горизонт; 2 — грубые саплаякские брекчии; 
3 — менее грубые саплаякские брекчии; 4 — органогенно-детритовый известняк с небольшими из
вестняковыми обломками; 5 — афанитовый известняк; 6 — глинистые отложения; 7 — оренбург

ский ярус

угольные известняки. Очевидно, восточный край платформы, во всяком 
случае местами, был выражен в виде крутого подводного уступа, который 
временами мог выходить из-под уровня моря. В такие моменты, а также 
при землетрясениях, у основания уступа накапливался своеобразный 
шлейф из беспорядочно нагроможденных обломков различной величины. 
Местами, как, например, на Ике, мы видим остатки такого шлейфа, сохра
нившиеся на месте возникновения, местами же, как у д. Абзановой, 
шлейф грубообломочного материала, очевидно, находится в переме
щенном положении, о чем говорят и характер нижнего контакта
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и латеральные изменения брекчии. Вероятно, обломки здесь перемеща
лись к востоку не изолированно, а в виде единой монолитной массы, 
местами выпахивающей на своем пути значительные толщи осадков. 
Столь грандиозные оползни появлялись лишь при особых обстоятель
ствах, о чем свидетельствует их определенная стратиграфическая приуро
ченность. По-видимому, они были связаны с мощными землетрясениями, 
может быть сопровождавшимися сбросами и поднятиями вдоль восточной 
окраины платформы.

С а п л а я к с к и е  г р а в е л и т ы  и в  структурном отношении, и 
в разрезах тесно связаны с брекчиями. По внешнему виду это серые 
крепкие известняки, состоящие из слабо окатанных известняковых об
ломков, величиной с крупный и средний гравий (табл. XVIII, 3). Состав 
обломков и цемента те же, что и у саплаякских конгломерато-брекчий, 
но иногда в цементе присутствует небольшая примесь глины. Количе
ство цемента обратно пропорционально величине обломков: в грубых 
р’азностях он поровый, а в мелкообломочных — базальный, хотя и 
скудный.

Органические остатки представлены разнообразным и довольно круп
ным органогенным детритом (фораминиферы, иглокожие, брахиоподы, 
кораллы, мшанки, водоросли); количество скелетных обломков иногда 
незначительно, а иногда их довольно много, чем намечается постепенный 
переход к органогенным известнякам с гравием.

Терригенная примесь в большинстве случаев отсутствует, но в некото
рых прослоях наблюдается небольшое количество песчаных и алеврито
вых зерен кварца и кремнистых пород.

Рассматриваемые отложения образуют как мощные (5—6 м) слои, 
так и тонкие (20—30 см) прослои, причем последние чередуются с орга
ногенно-обломочными известняками.

Встречаются саплаякские гравелиты там же, где и брекчии, и пред
ставляют собою краевую часть их шлейфов.

Бужанские конгломерато-брекчии

Рассматриваемые породы образованы слабо окатанными обломками 
серых известняков, беспорядочно рассеянных в серой же тонкозернистой 
карбонатной породе, которая при выветривании становится желтова
той, похожей на песчаник. Преобладают обломки мелкие (от 1—2 мм до 
3 см), но вместе с ними всегда наблюдается небольшое количество более 
крупных как плохо, так и сравнительно хорошо окатанных (табл. XVIII,
5) галек и валунов (5—20 см), а изредка присутствуют и мелкие глыбы 
(0,5—2 м). Состав обломков тот же, что и у саплаякских брекчий. Иног
да здесь, кроме того, наблюдаются обломки и линзы (до 2 м толщиной) 
черных игольчатых аргиллитов — отторженцы развитых ниже пород.

Цементирующая масса тоже имеет состав, сходный с саплаякскими 
брекчиями, но в отличие от последних цемент всегда базальный, иногда 
весьма обильный.

В цементе местами присутствует крупный органогенный детрит, а 
также хорошо сохранившиеся раковины брахиопод и одиночные ко
раллы.

Рассмотренные породы встречаются только в зианчуринском горизон
те и фациально связаны с брекчиями саплаякского типа, в которые они 
часто переходят латерально.

Очевидно, бужанские отложения являлись продолжением в глубь 
моря саплаякской фации обвалов и возникали в той зоне, куда еще прино
силось большое количество мелких обломков, но где уже отлагались тонко
зернистые карбонатные илы.
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Название свое эти породы получили от р. Бужан, в районе которой 
они распространены особенно широко.

Конгломерато-брекчии селеукского типа*

Конгломерато-брекчии селеукского типа состоят из смеси слабо окатан
ных и неокатанных известняковых обломков, сцементированных тонко
зернистым доломитом. Размер обломков в одних местах более крупный 
(10—15 см), в других мелкий (от 2 до 10 см). В отличие от саплаякских 
брекчий, на которые они весьма похожи, здесь редко встречаются глыбы, 
причем они всегда мелкие (около 1 м). Состав обломков тоже несколько 
иной; преобладают серые афанитовые известняки, нередко с мелкими 
кремнистыми, иногда гороховидными включениями (ташлинские извест
няки), а также светлые и черные окремнелые известняки, представляю
щие собою обломки среднекаменноугольных кремнистых конкреций; 
меньшим распространением пользуются органогенно-детритовые, глав
ным образом тоже среднекаменноугольные известняки. Местами довольно 
много переотложенных фосфоритовых конкреций (С3) и неокатанных плос
ких обломков доломита, по-видимому, верхнекаменноугольного. Изред
ка наблюдаются небольшие отторженцы горючих сланцев.

Часто обломки соприкасаются, и цемент выполняет лишь пустоты меж
ду ними, но иногда он базальный, хотя и не обильный. В цементе рассея
но небольшое количество органогенного детрита и микроскопических 
фосфоритовых стяжений.

Обломки беспорядочно сгружены, и многие из них расположены на
клонно или даже вертикально по отношению к поверхности наслоения. 
Часто наблюдается некоторая, хотя и не резко выраженная внутрислое- 
вая сортировка материала: в низу слоев сосредоточен более грубообло
мочный, а в верху — мелкообломочный материал.

Нижняя поверхность брекчий резкая и неровная, волнистая. Там, 
где брекчии ложатся на аргиллиты, порода внизу обогащена глиной.

Селеукские брекчии характерны для Бельско-Селеукской зоны, где 
они образуют выдержанные, но изменчивые по мощности и составу гори
зонты в основании и кровле ассельского яруса. Мощность их в одних мес
тах небольшая (2,5 м), в других достигает 35 м.

От р. Селеука, где известны их прекрасные обнажения, они и полу
чили свое название.

Образовались эти грубообломочные накопления при размыве средне- и 
верхнекаменноугольных пород, которые в начале и конце ассельского 
века местами обнажались на поднятиях вдоль восточного края Русской 
платформы. Эти поднятия скорее всего можно себе представить в виде 
скалистых островов, у подножия которых в результате абразии и обва
лов накоплялся грубообломочный, беспорядочно нагроможденный мате
риал. Ложась на пластичные битуминозные глины верхнего карбона, эти 
обломочные навалы могли несколько сползать по склону бассейна, 
удаляясь от источника обломочного материала.

Гравелиты ивановского типа

Ивановские гравелиты1 светло-серые или серые, не очень крепкие, 
состоящие из плохо окатанных известняковых обломков, размером от 
0,5 до 2—3 см (табл. XVIII, 4). Состав обломков тот же, что у саплаяк
ских или бужанских брекчий, но, кроме того, здесь присутствуют крупные

1 Название происходит от д. Ивановки на правобережье р. Самары, где эти по
роды впервые были описаны В. Е. Руженцевым (1950).
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(до 10—15 см) обломки местных пород — желтого доломита и зеленого 
мергеля.

В отличие от саплаякских отложений здесь много разнообразных ор
ганогенных остатков, как целых, так и поломанных; особенно обильны 
водоросли (двинеллы, унгдареллы), фораминиферы, мшанки, брахио- 
поды, криноидеи. Все эти остатки синхронны вмещающей породе (не пере- 
отложены). Здесь же присутствуют крупные оолиты.

Цемент скудный, представленный микро- и тонкозернистым каль
цитом, местами перекристаллизованным в более крупные кристаллы.

Терригенный материал, как правило, отсутствует, но в наиболее во
сточных участках развития этих пород в них появляется песчаная примесь.

Гравелиты образуют небольшие пласты (20 см — 1м) и пачки (до 7 м) 
в некоторых толщах зианчуринского горизонта, сюренской и кугарчин- 
ской свит. Пространственно они иногда связаны с саплаякскими отложе
ниями, а иногда с гравийными органогенно-обломочными известня
ками.

Основная масса обломочного материала, слагающего ивановские гра
велиты, имеет то же происхождение, что и обломки в отложениях сапла- 
якского типа; вместе с тем здесь появляются более крупные гальки до
ломита и мергеля, возникшие от размыва нижележащих отложений. 
Часть органогенного детрита и оолитов также, вероятно, является при
несенной вместе с обломками из полосы отмелей, но некоторая и, вероят
но, значительная часть формировалась на месте, так как мы встречаем
ся здесь и с хорошо сохранившимися цельными раковинами.

Судя по обилию и разнообразию органических остатков, а также 
следам размыва нижележащих пород, можно предположить, что иванов
ские гравелиты формировались в неглубоких участках моря.

Конгломерато-брекчпи и гравелиты кондуровского типа

Обломочные известняки кондуровского типа отличаются от саплаяк
ских и бужанских не только величиной обломков, но и возрастом извест
няков, слагающих эти обломки. Если в рассмотренных выше брекчиях 
обломки возникли от разрушения более древних пород, то в кондуров- 
ских они близки по возрасту с вмещающими слоями, имеют местное 
происхождение и поэтому могут быть отнесены к сингенетическим брек
чиям.

По внешнему виду это серые крепкие известняки, состоящие из об
ломков, размер которых в одних слоях изменяется от 0,5 до Зсм, а в дру
гих менее 1 см (гравелиты). Форма обломков разнообразная; одни из них 
остроугольны, почти не окатаны, другие угловаты, но со сглаженными 
контурами, третьи — сферические (табл. XIX, 1). Состоят обломки пре
имущественно из серых, реже светлых, розоватых или почти черных афа- 
нитовых известняков; в меньшем количестве присутствуют органогенно
обломочные, фораминиферовые и радиоляриевые известняки.

Много разнообразных органических остатков: фузулинид, мшанок, 
кораллов, иглокожих, брахиопод (табл. XX, 1).

Цементируются обломки неравномернозернистым (0,02—0,15 мм) каль
цитом, играющим в составе породы небольшую роль.

Терригенная примесь либо отсутствует, либо представлена неболь
шим количеством песка и мелкого гравия.

Текстура беспорядочная.
Такие породы встречаются в виде небольших (10—20 см) слоев в 

пачках серых афанитовых известняков, чередующихся с аргиллитами. 
В таком чередовании обломочные известняки обычно расположены в кровле 
некоторых афанитовых пластов и ниже аргиллитов. Латерально они
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либо выклиниваются, либо раздуваются до 0,5 м, становясь при этом 
более грубыми, а иногда и более песчанистыми.

Распространены эти обломочные известняки не широко, присутст
вуя обычно в сарабильской, малоикской и кондуровской свитах; для по
следней они особенно характерны, вследствие чего и названы кондуров- 
скими.

Тесная связь этих пород с подстилающими известняками, а также при
сутствие в обломках палеонтологических остатков, одновозрастных с 
самим слоем, указывают на то, что обломочный материал формировался в 
общем на месте в моменты сильного обмеления моря, когда даже на зна
чительном расстоянии от берега появлялись отмели, местами осушавшие
ся Здесь разрушались образовавшиеся ранее известняки и перемывал
ся раковинный материал.

Конгломерато-брекчии и гравелиты курмаинского типа

Курмаинские обломочные известняки, как и кондуровские, образова
ны местным материалом, но строение их и происхождение иное.

Внешне это темно-серый, при выветривании сильно светлеющий, креп
кий, трещиноватый известняк, при ударе издающий сероводородный 
запах.

На пришлифованных и выветрелых поверхностях видно, что порода 
состоит из известняковых обломков. В зависимости от размеров послед
них здесь могут быть выделены гравелиты — мелко- и крупнообломочные 
(табл. XIX, 5, 6) и мелкообломочные конгломерато-брекчии (табл. XIX, 
2, 4). В гравелитах обломки лучше окатаны и сортированы, а в конгломе- 
рато-брекчиях сортировка материала плохая. Здесь преобладают облом
ки размером от 0,5 до 3 см, вместе с которыми присутствуют обломки до 
10 или даже до 30 см. Иногда в. пределах слоя наблюдается уменьшение 
величины фрагментов от подошвы к кровле.

Форма обломков различная: плоская (табл. XIX, 3), неправильная, 
овальная и округлая; одни обломки окатаны слабо, другие хорошо, 
а третьи совершенно не окатаны.

Состоят они из серого афанитового известняка, обычно не содержа
щего органических остатков, но иногда богатого тонким раковинным шла
мом. В небольшом количестве встречаются фораминиферовые, органо
генно-обломочные или комковатые известняки. Крупные обломки иногда 
сами представляют собою куски мелкообломочной брекчии.

Цемент образован тонкозернистым кальцитом (табл. XX, 3) или доло
митом и содержит небольшую примесь мелкого органогенно-обломочно
го материала (криноидеи, мшанки, фузулиниды, неопределимый шлам). 
Попадаются рассеянные оолиты (0,5 мм). Цемент в одних прослоях скуд
ный и обломки соприкасаются (табл. XIX, 2), в других же обильный 
(табл. XIX, 5).

Терригенный материал почти отсутствует, но изредка, в наиболее восточ
ных пунктах развития курмаинских пород, встречаются гравелиты 
с сильно песчанистым цементом (табл. XIX, 7).

В обломках часто присутствуют округлые и неправильные конкрецион
ные образования, от центра к периферии которых наблюдается посте
пенно возрастающее окремнение породы (табл. XX, 3). Характерно, что 
форма таких окремнелых образований зависит от формы обломков, внут
ри которых они встречаются. Размеры их обычно не превышают 0,5 см, но 
иногда почти весь обломок (1,5—2 см) подвергся окремнению. Особенно 
хорошо эти образования видны на выветрелых поверхностях.

Текстура породы либо слоеватая, вследствие горизонтального распо
ложения большей части плоских обломков (табл. XIX, 4), либо
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беспорядочная, причем даже крупные плоские обломки здесь нередко 
имеют крутой наклон.

Внутри брекчий изредка наблюдаются как тонкие (1—2 см), так и бо
лее мощные (0,5 м) линзы афанитового известняка без обломков.

Курмаинские обломочные известняки образуют в толще афанитовых 
известняков слои мощностью от 20—30 см до 4—6 м. Нижняя поверхность 
их очень резкая и обычно несколько неровная (табл. XX, 2). Кверху 
они в одних случаях постепенно переходят в афанитовый известняк, а 
в других резко сменяются глинистыми осадками, причем в этом случае 
кровля брекчии неровная. Характерно, что подобные брекчии бывают 
выдержанными на большой площади и прослеживаются на расстояние 
свыше 70 км.

Наиболее типичны они для курмаинской свиты ассельского яру
са, откуда и получили свое название. Очень редко они попадаются среди 
сарабильских известняков.

Характерной особенностью курмаинских обломочных пород являет
ся то обстоятельство, что обломки образованы известняками, анало
гичными тем, среди которых они развиты, т. е. представляют материал 
местного происхождения. Кроме того, цемент здесь сходен с материалом, 
образующим обломки (табл. XX, 3). Обращают на себя внимание также: 
приуроченность брекчий к определенным стратиграфическим уровням, 
выдержанность на широкой площади и связь с фациями, удаленными от 
берега.

В таких случаях естественнее всего предположить резкое обмеление 
моря и формирование на отмелях и островах местного обломочного мате
риала, который при последующем затоплении участка цементировался, 
образуя брекчии. Однако такое, естественное на первый взгляд, объяс
нение не согласуется с рядом фактов. Плохая сортировка материала, 
ничтожно малое количество органогенных фрагментов, которыми всегда 
богаты удаленные от берега отмели, развитие среди мощных, однородных 
толщ микрозернистых известняков — все это не характерно для пред
полагаемой обстановки. Рассматриваемые брекчии появляются в виде 
каких-то чужеродных образований в толще тонких, относительно глубо 
ководных осадков.

Известно, что такое неожиданное появление угловато-обломочных 
конгломератов или конгломерато-брекчий иногда связывают с временным, 
эпизодическим опусканием базиса подводной эрозии (Шрок, 1950). Наи
более энергичным агентом, вызывающим такую эрозию, могут быть под
водные землетрясения, создающие волны огромной силы. Эти волны не 
только взмучивают поверхностные илы, но нередко на значительных участ
ках удаляют весь рыхлый чехол и обнажают уже затверделые породы; 
если же в результате землетрясений последние разрушаются, то волны 
могут перемещать вместе с илом и местный обломочный материал. Имен
но такое происхождение скорее всего следует приписывать курмаинским 
брекчиям. Перемещение обломочного материала здесь осуществлялось, 
вероятно, на небольшое расстояние, причем обломки опускались то на 
твердые, вычищенные волнением участки, а то на взмученный полужидкий 
ил, в котором более крупные и тяжелые фрагменты тонули глубже мел
ких, в результате чего и возникала известная сортировка материала. 
Повторные землетрясения и сильные штормы могли снова взмучивать и 
переотлагать материал брекчий, причем иногда разламывалась уже за
тверделая брекчия, куски которой погружались во вновь формируемый 
слой. Присутствие в относительно мощных брекчиях линзовидных про
слоек афанитовой породы подчеркивает неоднократное повторение явле
ний, вызывавших образование этих своеобразных отложений.

205



Органогенные известняки

Среди изученных пород широко распространены известняки органо
генно-обломочные, состоящие в основном из обломков раковин, и извест
няки биоморфно-детритовые, где вместе с последними присутствует боль
шое количество (>  25% от всех органогенных фрагментов) цельных или 
лишь слабо поврежденных скелетных остатков. Гораздо меньшим разви
тием пользуются известняки биоморфные или цельнораковинные, к кото
рым относятся породы, состоящие в основном из цельных раковин и со
держащие лишь небольшое количество детрита (<  25%).

Органогенно-обломочные известняки

Почти все органогенно-обломочные известняки относятся к группе 
полидетритовых, т. е. состоящих из смеси обломков раковин разнообраз
ных морских беспозвоночных. В зависимости от размера преобладающей 
части обломков, здесь выделяются три разновидности: крупнодетритовая — 
с размером фрагментов более 0,5 мм, мелкодетритовая, где размер ча
стиц равен 0,1—0,5 мм, и шламовая, где они менее 0,1 мм.

К р у п н о д е т р и т о в ы е  и з в е с т н я к и  светлые или темно
серые, крепкие, более чем на 50%, а обычно на 75—85%, состоящие 
из раковинного детрита (табл. XXI, 1, 2). Размер обломков в одних про
слоях несколько крупнее (0,5—3 мм), в других мельче (0,3—1 мм), при
чем сортировка материала довольно слабая — вместе с указанным детри
том присутствуют обломки более крупные (1—1,5 см). Состав органоген
ных остатков разнообразный: много различных мелких форамини- 
фер, в том числе нубекулярий, фузулинид, иглокожих, мшанок, брахио- 
под, кораллов и водорослей (Ungdarella; Dvinella); реже попадаются 
крупные кремневые спикулы губок, обломки панцирей трилобитов 
и другие остатки. Некоторые прослои особенно богаты остатками мша
нок (мшанково-детритовые известняки), причем последние крупнее 
остальных фрагментов, что, возможно, связано с их лучшей транспорта- 
бил ьностью. Основная масса обломков представляет собою неокатанный 
детрит, но в некоторых слоях часть обломков хорошо окатана. Здесь же 
наблюдаются грануляция многих остатков, обволакивание их водорослями 
и обрастание мшанками или колониями нубекулярий. Нередко встреча
ются оолиты, иногда крупные (до 0,6 мм).

Почти всегда вместе с детритом присутствует некоторое количество 
крупных и мелких неповрежденных раковин, причем они принадлежат 
тем же формам, что и детрит.

Цемент в разных образцах имеет различное строение. В наиболее гру
бых разностях он образован среднезернистым прозрачным кальцитом, 
а в менее грубых—микро-и тонкозернистым карбонатом кальция, нередко 
окрашенным органическим веществом. Иногда в микрозернистой массе 
рассеяно большое количество очень мелких (0,02—0,08 мм) ромбоэдров 
доломита, на отдельных участках, почти полностью замещающих каль
цит. Цемент, либо выполняющий поры, либо базальный, но скудный 
(табл. XXI, 1, 2).

Часто встречаются прослои с тем или иным количеством мелкого п 
среднего гравия, состоящего из микрозернистых, шламовых, форамини- 
феровых или сгустковых известняков.

Терригенная примесь в одних прослоях отсутствует, в других обиль
на, вследствие чего нерастворимый остаток иногда достигает 20—25 %. 
Представлена она полимиктовым гравием и песком (песчаные п 
гравийные органогенно-обломочные известняки). В основании многих слоев 
присутствуют осколки и гальки зеленых или черных аргиллитов и мергелей.
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Наблюдаются прожилки и мелкие включения пирита, [местами почти 
полностью окисленного.

Текстура слоеватая или беспорядочная, реже слоистая, от послойного 
распределения крупного и мелкого детрита. В основании пластов гравий
ных и песчаных известняков иногда наблюдается косая слоистость.

Там, где органогенно-обломочные известняки залегают выше из
вестняковых гравелитов, нижний контакт их неясный, расплывчатый, 
там же, где ниже лежат аргиллиты или микрозернистые известняки, он 
резкий, часто неровный. Иногда на нижней поверхности слоев наблюда
ются гиероглифы типа слепков со струй течения и мелкие оползневые зна
ки (теггоглифы).

Встречаются крупнодетритовые органогенно-обломочные известняки 
как в виде тонких (5—15 см), так и в виде мощных (1—2 м) пластов. Тон
кие пласты обычно развиты среди песчано-аргиллитовых флишевых толщ 
и в пачках микрозернистых известняков; в первом случае они часто обо
гащены терригенным материалом. Мощные пласты органогенно-обломоч
ных известняков, чередуясь с известняками мелкообломочными, слагают 
местами известняковые пачки до 10 м мощности. Кроме того, гравийные и 
песчаные их разности встречаются среди сильно карбонатных гравелитово- 
конгломератовых комплексов и над глыбово-глинистыми брекчиями кан- 
черовского типа.

Присутствуют они во всех стратиграфических подразделениях.
М е л к о д е т р и т о в ы е  и з в е с т н я к и  в структурном отно

шении связаны постепенным переходом с крупнодетритовыми известняка
ми, так что отдельные образцы бывает затруднительно отнести к тому или 
другому типу.

По внешнему виду рассматриваемые известняки похожи на вышеопи
санные, но отличаются менее грубой структурой. Преобладающая часть 
обломков имеет размеры от 0,1 до 0,5 мм (табл. XXI, 3, 4).

Вместе с уменьшением величины обломков состав их становится более 
однообразным; заметно возрастает относительное количество раковин 
мелких фораминифер и неопределимого детрита. Иногда появляются 
многочисленные остатки донецелл, почти никогда не встречающихся в гру
бых разностях, и чаще попадаются спикулы губок. Определимые облом
ки раковин относительно крупных животных отсутствуют.

Цемент образован микро- и тонкозернистым кальцитом, причем он 
хотя базальный, но скудный.

Терригенная примесь чаще отсутствует, но в некоторых прослоях она 
довольно обильна и представлена крупным полимиктовым алевритом.

Текстура беспорядочная или слоеватая, вследствие горизонтального 
расположения плоского детрита.

Развиты мелкодетритовые известняки там же, где и крупнодетрито
вые, залегая в разрезах над последними.

Ш л а м о в ы е  и з в е с т н я к и  светло- и темно-серые, мелкозер
нистые, состоящие из органогенных обломков размером 0,1 мм и меньше. 
Значительная часть обломков не определима; часто встречаются мелкие 
сгустки микрозернистого карбоната кальция, судя по размерам, форме, 
а иногда и присутствию неясной внутренней структуры, представляю
щие собой сильно измененные раковинки мелких фораминифер.

Цемент—микро- и тонкозернистый кальцит, причем он скудный, но ба
зальный.

Шламовые известняки встречаются реже мелко- и крупнодетритовых. 
Они обычно присутствуют в тех же разрезах, что и последние, распола
гаясь выше некоторых мелкодетритовых прослоев.

Все три разновидности органогенно-детритовых известняков пред
ставляют собой единый генетический ряд. Возникли они от рассортиров-
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ни одного исходного материала, причем крупный детрит является наи
менее искаженным его остатком. Этот исходный материал, как мы видели, 
состоял из раковин и скелетов разнообразных бентосных животных и 
известковых водорослей. Подобное богатство морских беспозвоночных и 
водорослей, среди которых много прикрепляющихся форм, обитающих 
на сравнительно твердом грунте, принято считать показателем мелководья. 
О том же говорит присутствие обломков местных пород, оолитов, окатан
ного детрита, иногда обилие обволакивающих и прикрепляющихся форм. 
Очевидно, как и всегда, такие густо населенные участки были сосредото
чены на мелководье, в районах незначительного приноса терригенного 
материала. Судя по местам развития этих известняков, богато населен
ные отмели были распространены как вблизи берегов, куда поступало не
большое количество гравия и песка, так и вдали от берега, где формиро
вались грубые осадки, но лишенные терригенной примеси.

На отмелях— биогенным и механическим путем — формировался 
органогенный детрит. Крупные его остатки накапливались в основном 
на месте или испытывали лишь небольшое перемещение, а мелкие выноси
лись в сторону открытого моря и при этом сортировались. Судя по тому, 
что органогенные известняки широко распространены во флише, оче
видно, детритовый материал нередко увлекался течениями (бравшими 
начало на шельфе) далеко в глубь бассейна.

Биоморфно-детритовые известняки

Среди биоморфно-детритовых известняков наблюдаются две группы, 
отличные как по структуре пород, так и по условиям их образования. 
Известняки первой группы состоят из разнообразного детрита и цельных 
раковин, принадлежащих одной или двум группам животных (биоморфно- 
полидетритовые), во второй же группе и детрит, и цельные раковины от
носятся к одной какой-нибудь группе (биоморфно-монодетритовые). 
Первые пользуются большим распространением и генетически связаны 
с рассмотренными выше полидетритовыми известняками; среди них можно 
выделить фузулинидовые, фузулинидово-мшанковые, фузулинидово-ко- 
ралловые и мелкофораминиферовые разности. Вторые представлены из
вестняками цефалоподовыми, радиоляриевыми и спонгиевыми.

Ф у з у л и н и д о в ы е  и з в е с т н я к и  по внешнему виду, струк
туре, текстуре и составу органогенно-обломочной части, а также услови
ям залегания сходны с грубой разновидностью полидетритовых извест
няков, отличаясь лишь присутствием многочисленных цельных или лишь 
слабо поврежденных раковин фузулинид. Последние в одних слоях не
сколько преобладают над детритом, в других присутствуют в подчинен
ном количестве. Иногда они располагаются беспорядочно^ иногда ориен
тированы однообразно, указывая на формирование осадка в зоне течений 
или волнений (табл. XXI, 5). В некоторых слоях присутствует мелкий по- 
лимиктовый гравий или крупнозернистый песок.

Ф у з у л и н и д о в о - м ш а н к о в ы е  известняки отличаются от 
вышеописанных присутствием большого количества неповрежденных 
или лишь слабо поврежденных скелетов мшанок из отрядов Creptosto- 
mata и Trepostomata. Часто такие известняки содержат песчаную при
месь.

Ф у з у л и н и д о в о - к о р а л л о в ы е  и з в е с т н я к и  — по
рода довольно редкая, но характерная для некоторых горизонтов. Дет- 
ритовая часть, как и в других известняках, представлена весьма разно
образно, причем здесь часто наблюдаются органогенные обломки грану
лированные и окатанные. Цельные скелетные остатки представлены 
мшанками, фузулинидами и колониальными кораллами. Мшанки присуг-
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ствуют в относительно небольшом количестве и принадлежат в основном 
к отряду Trepostomata. Фузулиниды характеризуются крупными форма
ми, причем в незначительном количестве среди них встречаются ракови
ны, переотложенные из более древних слоев. Кораллы представлены пре
имущественно колониями Ruqosa и лишь небольшим количеством Chaetetes. 
В одних местах колонии имеют небольшие размеры (5 см) и рассеяны от
носительно редко в слое, а в других они более крупные (10—20, реже 
30 см) и буквально переполняют слой, являясь основным составляющим 
элементом. Форма колоний чаще неправильная и они несколько окатаны; 
реже попадаются полусферические, грибообразные полипняки с плоским 
основанием.

В породе всегда присутствуют обильные окатанные известняковые 
обломки — песок, гравий, мелкая галька, а иногда и валуны (до 30 см). 
Состоят обломки из светло-серых афанитовых известняков; реже встреча
ются сгустковые, детритовые и оолитовые породы. Изредка наблюдаются 
почти не окатанные куски (20 смх1 м) пластов коричневатого доломита 
и мелкая галька желтого мергеля.

Вг незначительном количестве присутствуют полпмиктовый песок и 
гравий.

Мощность фузулинидово-коралловых слоев от 0,50 до 6 м, причем 
уменьшение ее можно иногда наблюдать на расстоянии 50—100 м. Вместе 
с утонением слои становятся менее грубыми, и в них уменьшаются коли
чество и величина коралловых колоний. Внутри мощных пластов наблю
дается чередование кораллово-фузулинидовых прослоев с известняковы
ми гравелитами и фузулинидовыми известняками; характерно, что в 
последних значительно больше полимиктового материала, чем в коралло
вой породе. Латерально рассматриваемые отложения переходят в поли- 
детритовые песчаные известняки в основании слоев с примесью известня
кового гравия.

Фузулинидово-коралловые разности характерны для нижней поло
вины артинского яруса, где они образуют очень выдержанный горизонт, 
прослеживаемый в меридиональном направлении от р. Сакмары до р. 
Белой, т. е. на расстоянии более 150 км.

М е л к о ф о р а м и н и ф е р о в ы е  и з в е с т н я к и  по внешне
му виду, структуре, текстуре и составу обломочной составляющей сход
ны с мелкозернистой разновидностью полидетритовых известняков, 
отличаясь лишь большим содержанием мелких цельных раковин примитив
ных фораминифер. Обычно величина раковин аналогична величине орга
ногенных обломков, но в некоторых случаях они несколько крупнее. 
Это заставляет думать, что часть фораминиферовых скорлупок была 
вместе с детритом принесена из мелководных участков. Возможно также, 
что мелкие фораминиферы заселяли некоторые участки дна, в области 
развития мелкодетритовых и шламовых грунтов и таким образом захо
ронены на месте, без существенного перемещения.

Многие слои мелкофораминиферовых известняков лишены терри- 
генной примеси, но в некоторых присутствует небольшое количество 
песка.

Все рассмотренные биоморфно-детритовые известняки в структурном 
отношении связаны друг с другом, а также с полидетритовыми известня
ками постепенными переходами. Они обычно встречаются в одних и тех 
же разрезах и как латерально, так и в вертикальном направлении перехо
дят один в другой. Таким образом, можно считать, что все эти отложения 
формировались в одной фациальной обстановке, либо на прибрежных и 
удаленных от берега отмелях, либо на их продолжении, в более глубоких 
участках, куда органогенный материал выносился течениями. Вероятно, 
различные участки в пределах таких отмелей были заселены несколько
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различными организмами, что и определяло характер возникавшего осад
ка. Фораминиферово-коралловые слои формировались в наиболее мелко
водных местах, причем обилие в них известняковых обломков, иногда 
крупных, указывает на близость континентального или островного бере
га, сложенного известняками. Фузулинидовые и мшанково-фузулинидо- 
вые осадки возникали на более пониженных участках отмелей, а мелко- 
фораминиферовые — еще глубже.

Ц е ф а л о п о д о в ы е  и з в е с т н я к и  крепкие, сероватые или 
коричневатые, иногда с характерным белесым оттенком из-за большого 
количества светлых раковин с частично сохранившимся перламутровым 
слоем. Чаще всего породы состоят из смеси детрита и цельных раковин, 
хотя встречаются прослои чисто детритовые (табл. XXII, 2) и прослои, 
в которых резко преобладают неповрежденные формы (табл. XXII, 1). Так 
как цефалоподы крупнее животных, остатки которых слагают рассмотрен
ные выше породы, то и структура цефалоподовых известняков более гру
бая. Детрит здесь представлен плоскими остроугольными кусочками рако
вин. Всегда наблюдается сортировка фрагментов по величине, хотя выра
жена она не очень резко. В основании слоев материал грубее и поэтому 
здесь больше крупных цельных раковин (табл. XXII, 3); выше присутст
вуют главным образом мелкие раковины и детрит крупных форм; в са
мом верху преобладает мелкий детрит. Карбонатная неорганогенная часть 
образована микрозернистым (<  0,01 мм) кальцитом, частично перекристал- 
лизованным в более крупные (0,02—0,2 мм) кристаллы. Внутренние обо
роты раковин выполнены обычно крупнозернистым прозрачным кальци
том, а внешние — микрозернистым, иногда с примесью алеврита и единич
ными кальцитизированными скорлупками радиолярий.

Другие остатки морской фауны обычно очень малочисленны. Попадаются 
раковинки пелеципод и гастропод, кальцитизированные радиолярии, 
единичные брахиоподы, косточки рыб.

Реже встречаются прослои, содержащие мелкий разнообразный рако
винный детрит. Почти всегда в цефалоподовых известняках попадаются 
растительный детрит, споры и окатанные кусочки древесного угля; местами 
наблюдаются крупные (до 20 см в поперечнике) обломки кальцитизиро- 
ванной древесины.

Часто присутствует то или иное количество полимиктового алеврита, 
песка или даже гравия. Кроме того, встречаются мелкие гальки извест
няка, доломита или мергеля с радиоляриями (табл. XXII, 4).

Текстура слоеватая (горизонтальное расположение плоского детри
та), а местами и тонкослоистая, вследствие чередования более и менее гру
бых прослоев. Однако там, где наблюдается скопление особенно крупных 
форм, они образуют беспорядочный навал. Ориентировку фрагментов в 
плане хорошо можно наблюдать по расположению раковин ортоцератид 
и обломков древесины. Иногда они разбросаны беспорядочно, а иногда ле
жат приблизительно параллельно, причем узкие концы ортоцератидовых 
раковин направлены в одну сторону.

Встречаются цефалоподовые известняки в верхнем карбоне и нижней 
перми. В верхнем карбоне они образуют небольшие, 15—30 см, и доволь
но редкие слои во флишевых толщах, слагая первые элементы многослоев; 
здесь цефалоподовые известняки всегда содержат примесь песка и мелкого 
разнообразного детрита, а на нижней поверхности их наблюдаются биог
лифы — следы жизнедеятельности цефалопод. В пермских отложениях 
они изредка также встречаются среди песчано-глинистых отложений и, кро
ме того, слагают довольно крупные линзы в известково-доломитовых тол
щах. Мощность таких линз от 1 до 5,5 м, а длина 20—40 м. В низу линз 
наблюдается скопление крупных раковин, а в верху — мелких раковин 
и детрита.
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Цефалоподовые известняки из флишевых толщ, как и другие обломоч
ные осадки флиша, формировались в зоне периодических суспензионных 
течений, приносивших с шельфа некоторое количество разнообразного 
раковинного детрита. В этом отношении по условиям образования они сход
ны с полидетритовыми известняками флиша. Однако прибрежные участки, 
откуда выносился осадочный материал, были населены дефалоподами, ос
татки которых здесь захоронились на месте гибели животных.

Цефалоподовые линзы среди карбонатных пород образовались в иных 
условиях. Они возникали в мелких бухтах, вблизи берегов, и представля
ли собою раковинные накаты на отмелях.

Р а д и о л я р и е в ы е  и з в е с т н я к и  синеватые, при вывет
ривании становящиеся желтовато-серыми, крепкие, тонкозернистые, с 
раковистым изломом. Образованы они кальцитизированными раковин
ками радиолярий, заключенными в микрозернистой (0,005 мм и меньше) 
кальцитовой массе. Вместе с ними встречаются редкие спикулы губок, 
незначительное количество мелкого неопределимого детрита и единич
ные раковины аммонитов. Кроме того, всегда присутствует фюзенизи- 
рованный растительный шлам. В некоторых прослоях наблюдается при
месь, алеврита. Такие известняки образуют небольшие (10—15 см) про
слои среди глинистых толщ.

Большое количество в породе микрозернистого карбоната кальция и 
развитие этих пород среди глин указывают на то, что известково-радио- 
ляриевые илы, из которых возникли рассматриваемые породы, были при
урочены к тиховодным, относительно глубоководным участкам моря.

С п о н г и е в ы е  и з в е с т н я к и  по внешнему виду не отличимы 
от радиоляриевых. В шлифах видно, что они приблизительно на 50% со
стоят из кальцитизированных спикул кремневых губок, заключенных 
в микро- или тонкозернистой кальцитовой массе. Иногда присутствуют 
радиолярии, тонкий раковинный шлам и мелкие плохо сохранившие
ся фораминиферы. Терригенная примесь незначительна и представлена 
алевритом. Обычно присутствует пирит.

Текстура чаще слоеватая, реже беспорядочная, местами микрослоистая, 
что обусловлено переслаиванием более грубых разностей, особенно бога
тых спикулами губок, и более тонких, где преобладает тончайший шлам. 
Спикулы губок в одних местах ориентированы однообразно, а в других 
беспорядочно.

Встречаются спонгиевые известняки довольно редко и залегают в виде 
прослоев в небольших пачках органогенно-обломочных известняков, 
содержащих кремнисто-аргиллитовые пакеты (средний карбон Зауралья), 
а также в виде тонких прослоек среди песчано-глинистых отложений артин- 
ского яруса.

Накопление таких осадков происходило в основном ниже поверхности 
взмучивания ила и в местах, богато населенных кремневыми губками.

Известняки тонкозернистые (хемогенные)

В данном разделе рассматриваются породы, основной составной частью 
которых является тонко- или микрозернистый кальцит; главная масса 
его представляет хемогенный осадок, хотя частично он возникал и меха
ническим путем — от перетирания раковинного и известкового обло
мочного материала, а некоторое количество его поступало в бассейн в виде 
речной взвеси.

В отличие от рассмотренных выше пород, тонкозернистые известняки 
представлены довольно однообразно, отличаясь главным образом присут
ствием или отсутствием органических остатков и глинистой примеси.
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И звестняки без органических остатков

Здесь выделяются чистые афанитовые известняки и глинистые извест
няки.

Афанитовые известняки серые и темно-серые, крепкие, плотные, пе- 
литоморфные, трещиноватые, с раковистым изломом, при ударе часто из
дающие сероводородный запах.

Основная масса породы образована микрозернистым кальцитом (0,005— 
0,01 мм), среди которого рассеяны отдельные, более крупные (0,025— 
0,04 мм) кристаллики (табл. XXIII, 4), образующие иногда неясные про
жилки.

По химическому составу это чистые известняки, с содержанием СаС03 
обычно выше 94% и содержанием доломита от 1,5 до 5—6%; нераствори
мый остаток нередко <1% , но иногда достигает 5%.

Органические остатки в типичных образцах отсутствуют или пред
ставлены незначительным количеством тонкоперетертого раковинного 
или растительного шлама. Изредка попадаются кальцитизированные 
остатки радиолярий и спикул губок, раковинки мелких фораминифер и 
цефалопод. Некоторые прослои (редко) изобилуют фукоидами, особен
но хорошо заметными на поверхности наслоения (табл. XXIII, 1), но иног
да отчетливо проявляющимися и на расколах, перпендикулярных наслое
нию, в виде своеобразной «фукоидной» пятнистости (табл. XXIII, 2).

Очень редко наблюдаются единичные крупные (до 10—15 см) вклю
чения, по-видимому обломки, органогенно-детритового известняка 
(табл. XXIII, 3), аналогичного тому, что встречается в афанитовых из
вестняках в виде небольших прослоев. Характерно, что контуры таких 
включений неровные, и слагающий их детрит вдавлен в афанитовую по
роду; очевидно, эти обломки не окатывались и представляют собой об
рывки слоев, которые попадали в еще не затверделый известковый ил и 
тонули в нем. По-видимому, их появление здесь сходно с образованием 
курмаинских брекчий, которые, кстати сказать, развиты в тех же отло
жениях.

В небольшом количестве присутствует пирит в виде тонких (<  0,01 мм) 
рассеянных зерен, изредка образующих мелкие (1—2 мм) стяжения.

Текстура обычно однородная, что является одним из характерных 
признаков породы, однако изредка наблюдается неясно выраженная го
ризонтальная микрослоистость, связанная с появлением тонких прослоек, 
обогащенных растительным или раковинным шламом. Несколько раз 
отмечались мелкая косая слоистость и сингенетические деформации, всег
да связанные с породой, несколько обогащенной органогенным шламом, 
радиоляриями или алевритом. Косые серии имеют мощность от 2 до 5, 
реже до 10 см и характеризуются разнообразным некрутым наклоном 
слойков, выполаживающихся книзу и нередко срезаемых сверху. Про
слои с косой слоистостью в одних случаях имеют большое протяжение, 
а в других быстро выклиниваются, сменяясь обычным неслоистым из
вестняком.

Характерной особенностью известняков является хорошо выражен
ная плитчатая отдельность, что дало повод Б. М. Келлеру (1949) называть 
толщи, сложенные ими, формацией плитняковых известняков. Местами 
известняки образуют мощные (0,5—1,5 м) пласты, а местами имеют тон
коплитчатую (от 2 до 40 см) отдельность. Значительно реже, как исклю
чение, наблюдается неправильная плитчатость, очевидно связанная с 
плохо заметной косой слоистостью.

Афанитовые известняки образуют как сравнительно небольшие слои 
(0,1—0,3 м) среди некоторых глинистых толщ, так и мощные (до 100 м), 
почти сплошные пачки. Характерно, что в последних различаются
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пакеты, в нижней части которых преобладают толстоплитчатые разности, 
а в верхней тоякоплитчатые с косослоистыми пропластками.

Среди рассматриваемых отложений почти всегда присутствуют чер
ные и серые кремнистые включения, имеющие обычно форму тонких 
(1—5 см) линз; реже они представлены неправильными желваками или 
мелкими (до 0,5 см) гороховидаыми стяжениями.

Афанитовые известняки встречаются во всех стратиграфических под
разделениях, но особенно характерны для среднего карбона (золото
горская свита), низов верхнего карбона («известняки с гороховидными 
включениями»), ассельского и сакмарского ярусов. Известны такие по
роды и в более северных районах Урала. Они были описаны В. Д. Налив- 
киным (1950) и А. И. Осиповой (1948) из ассельских отложений Симской 
мульды и Юрезано-Айской впадины (ахуновская свита). А. И. Оси
пова, принимая во внимание фациальную связь этих известняков с 
горизонтами известняковых брекчий, пришла к выводу о том, что значи
тельная часть слагающего их микрозернистого кальцита является про
дуктом механического измельчения карбонатных пород. Тот же вывод был 
сделан А. В. Хабаковым относительно среднекаменноугольных и нижне
пермских известняков Оренбургской области (Е. В. Воинова и др.). 
В. Д. Наливкин считает, что основная масса известкового материала, 
слагающего ахуновские известняки, накапливалась химическим путем. 
Возражая А. И. Осиповой, он указывает, что эти известняки не син
хроничны тем обломочным известнякам, с которыми их сопоставляла 
А. И. Осипова. Вообще, если представить себе микрозернистые извест
няки как чисто механический осадок, как своеобразную «карбонатную 
глину», то мы вправе ожидать, что латерально эти известняки заместят
ся известняковыми алевролитами, песчаниками и т. д. В действительности, 
однако, этого не наблюдается: микрозернистые известняки на востоке 
сменяются глинисто-песчаными слоями (полимиктовыми), а на западе 
переходят в органогенные или оолитовые платформенные карбонатные 
породы. Нигде мы не видим известняковых алевритов и песков. Кроме 
того, фациальный анализ показал, что источником материала для мощных 
афанитовых известняков были окраинные части обширного мелкого на- 
платформенного моря, где происходила интенсивная садка карбонатов и 
где механическое их происхождение исключается. Отсюда хемогенный каль
цит временами выносился течениями и волнениями на восток, формируя 
здесь слои известняковых осадков.

Что касается фациальной обстановки отложения последних, то весь 
их облик — однородный микрозернистый состав, большая мощность и 
выдержанность слоев, удивительная бедность органическими остатками — 
исключает образование их в мелководных условиях. Эти известняки от
лагались в обширной области, где поверхность осадка устойчиво распола
галась ниже «иловой линии».

Судя по фациальным соотношениям, это были осадки средней части 
шельфа и более глубоководные.

Глинистые известняки — крепкие, плитчатые, микрозернистые 
с раковистым изломом, различной окраски: темные, коричневатые, 
серые и зеленоватые. Состоят они из микрозернистого кальцита 
(<  0,005 мм) с примесью глины. Иногда присутствует небольшое коли
чество тонкого раковинного шлама и мелкого алеврита. Местами много 
мелкого фюзенизированного растительного детрита и спор. Темные раз
ности отличаются повышенным содержанием органического вещества и 
пирита.

Химический состав известняков изменчив, что зависит от различного 
содержания нерастворимого остатка (глины), меняющегося от 10 до 25%, 
и доломита (от 5 до 20%).
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Такие известняки встречаются в виде тонких прослоев среди глини
стых толщ во всех стратиграфических горизонтах, причем там, где эти толщи 
образованы зелеными аргиллитами, известняки имеют зеленую или серую 
окраску, а там, где черными,— последние окрашены в темные тона. Струк
турно и пространственно эти известняки связаны с мергелями и аргил
литами. Возникали они, очевидно, в тех же условиях, что и последние.

Известняки* с органическими остатками

Здесь рассматриваются породы, состоящие в основном из микро- или 
тонкозернистого кальцита, но в отличие от описанных выше содержащие 
значительное количество органогенных остатков. Эти известняки связа
ны постепенным переходом с некоторыми разновидностями органоген
ных известняков, от которых отличаются различным соотношением орга
ногенной и неорганогенной составляющих.

И з в е с т н я к и  с р а з н о о б р а з н ы м  д е т р и т о м  
(табл. XXIII, 5) серые и темно-серые, крепкие, тонкозернистые, с шерохо
ватым или раковистым изломом. Основная масса породы образована 
микрозернистым (<  0,005 мм) кальцитом, в котором рассеяны отдельные 
более крупные (0,025—0,05 мм) зерна. Часто присутствует небольшая 
примесь глины и алеврита.

Органогенно-обломочный материал представлен обычно неопредели
мым шламом, но встречаются породы с несколько более крупным 
(0,1—0,2 мм) органогенным детритом, среди которого различаются рако
винки фораминифер и перетертые остатки иглокожих. Изредка наблюда
ются растительный шлам и споры.

Для глинистых разностей характерны тонкие прожилки и сгусточки 
органического вещества. В небольшом количестве присутствует пирит.

Текстура слоеватая или микрослоистая (послойное скопление детрита).
Такие известняки встречаются обычно в виде небольших прослоев среди 

песчано-глинистых толщ, причем они залегают здесь над органогенно- 
детритовыми известняками и покрываются мергелем или глиной.

И з в е с т н я к и  с р а д и о л я р и я м и  серые или синеватые, на 
поверхности выветривания становящиеся желтыми или коричневыми, 
крепкие, трещиноватые, с раковистым изломом. Состоят они из микро- 
зернистого кальцита, в массе которого рассеяны более крупные кристал
лы кальцита и доломита (0,01—0,02 мм). Некоторые прослои содержат 
небольшую примесь глины и алеврита, либо беспорядочно рассеянных, либо 
образующих тонкие прослои. Встречается пирит.

Характерной особенностью породы является присутствие кальцитн- 
зированпых остатков радиолярий (табл. XXIII, 6, 7), причем в одних 
прослоях их мало, в других они составляют до 50% породы и переходят 
в известняки радиоляриевые. Вместе с радиоляриями встречаются спику- 
лы губок, цефалоподовый и растительный детрит, а также споры.

Химический анализ известняков показывает различное содержание 
в них нерастворимого остатка (от 1 до 20%) и доломита (от 0,3 до 20—40%).

Текстура либо однородная, либо тонко- и горизонтально-слоистая, 
что связано с послойным распределением радиолярий и растительного 
шлама.

Иногда наблюдаются прожилки и сгустки органического вещества.
Известняки с радиоляриями приурочены к различным отложениям. 

Во-первых, они встречаются в виде небольших (1—15 см) слоев в глинистых 
толщах различного возраста, где, кроме того, развиты небольшие слои 
алевролитов и мелкозернистых песчаников. Во-вторых, они слагают 
мощные (от 20 до 180 м), почти сплошные толщи, среди которых развиты 
лишь небольшие пачки и линзы известково-аргиллитовых пород. Здесь
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известняки часто переходят в доломиты, представляющие продукт заме
щения рассмотренных известняков. Кроме того, в этих толщах наблюдают
ся неправильные включения массивных перекристаллизованных извест
няков, имеющих форму крупных «шишек». Нередко здесь же встречаются 
тонкие прослои доломитовых брекчий и линзы (до 5x25 м) аммонитовых 
известняков, причем по краям линз аммонитовые слои чередуются с радио- 
ляриевыми. Такие известково-доломитовые толщи характерны для сак- 
марского и артинского ярусов. Развиты они на значительных площадях 
(см. рис. 41, 43) илатерально переходят либо в песчано-глинистые отложе
ния с тонкими прослоями радиоляриевых известняков, либо непосредствен
но соприкасаются с грубыми континентальными конгломератами.

Микрозернистая структура известняков указывает на отложение осад
ка ниже иловой линии. Несмотря на одинаковую структуру, известняки, 
развитые среди песчано-глинистых отложений, формировались в иных 
условиях, чем известняки, слагающие мощные толщи. Комплекс пород, 
с которыми связаны тонкие известняковые прослои, указывает на их от
носительно глубоководное происхождение; массивные же известняки 
принадлежат к мелководным прибрежным образованиям. Как уже ука
зывалось, они ассоциируют с доломитовыми брекчиями, грубыми ам- 
монитовыми известняками, а также сильно измененными биогермами, об
разующими «шишки» среди рассматриваемых пород. Наконец, они не
посредственно примыкают к грубым континентальным конгломератам. 
Судя по фациальным картам (фиг. 41, 43), известковые илы с радиолярия
ми отлагались в мелких заливах и бухтах, отделенных от открытого 
моря крупными аккумулятивными мысами, образованными наносами 
крупных рек.

И з в е с т н я к и  с р а д и о л я р и я м и  и с п и к у л а м и  г у 
б о к  по внешнему виду не отличимы от известняков с радиоляриями. 
Состоят они из микрозернистого кальцита и обычно содержат небольшую 
глинистую примесь. Органические остатки представлены спикулами гу
бок и остатками радиолярий, причем в одних образцах несколько преобла
дают первые, а в других — вторые. Как правило, органические остатки 
бывают кальцитизированы, но иногда сохраняют кремневый скелет. 
В незначительном количестве здесь встречаются раковинки мелких фора- 
минифер и неопределимый раковинный и растительный шлам. В породе 
наблюдается повышенное содержание органического вещества и пирита.

Встречаются такие породы в виде довольно мощных (0,5—3,5 м) пластов 
среди темных аргиллитов.

Судя по тонкозернистому составу и развитию в глинистых толщах, 
они представляли собою осадок относительно глубоководный.

Доломит ы
Доломиты менее распространены и менее разнообразны, чем известня

ки, но в некоторых разрезах они несколько преобладают над последними. 
Можно выделить три типа доломитов: доломиты обломочные, доломиты 
с остатками разнообразного органогенного детрита и доломиты тонкозер
нистые (наиболее распространенные).

Обломочные доломиты

Эти породы представляют собой мелкообломочные брекчии или конгло- 
мерато-брекчии. Они синевато-серые, выветриваясь, становятся бурова
тыми, очень крепкие, тонкозернистые. На выветрелых и пришлифован
ных поверхностях видно, что порода состоит из угловатых, реже округлен
ных обломков, размером обычно от 0,5 до 5 см, реже до 10 см. Состоят 
обломки из тонкозернистого доломита с радиоляриями и растительным дет



ритом. Крупные обломки всегда плоские. Цемент образован более свет
лым тонко- или микрозернистым доломитом. В некоторых слоях наблюда
ется полная или частичная перекристаллизация цемента (ОД—0,5 мм) пли 
замещение его крупнокристаллическим кальцитом. Количество цемента 
иногда незначительно и обломки соприкасаются, а иногда он базаль
ный, хотя и не обильный (табл. XXIV, 2, 3). Иногда удается наблюдать 
«корни» таких брекчий в виде верхней части доломитового слоя, разби
той трещинами на отдельные, еще не перемещенные куски (табл. XXIV, 1).

Терригенная примесь, как правило, отсутствует, но изредка цемент 
содержит небольшое количество песка. Органогенные остатки тоже встре
чаются редко, но местами обилен цефалоподовый и растительный детрит.

В брекчиях попадаются тонкие (2—10 см) линзы строматолитового 
известняка, нередко тоже превращенные в брекчию.

Встречаются обломочные доломиты в верхнеартинских и редко сакмар- 
ских отложениях, образуя линзы и линзовидные прослои, толщиной от 
нескольких сантиметров до 1 м. Чаще всего они развиты среди массив
ных известняков и доломитов, реже среди глинисто-песчаных пород, 
содержащих небольшие доломитовые пласты.

Возникали такие брекчии на мелководье, в моменты сильного обмеле
ния моря, когда отдельные участки дна, покрытого доломитовым илом, 
осушались. Ил здесь затвердевал и растрескивался. При последующем 
затоплении таких участков материал окатывался и перераспределялся.

Доломиты тонкозернистые с радиоляриями,
I губками и растительным детритом

Тонкозернистые доломиты, для которых характерно присутствие ра
диолярий, спикул губок и растительного детрита, являются весьма рас
пространенной породой, встречающейся во всех стратиграфических интер
валах и в разных фациальных условиях. По внешнему виду, структуре и 
условиям залегания они похожи на описанные выше известняки с остат
ками радиолярий и губок. Структурное и текстурное сходство этих 
пород, а также присутствие переходных между ними типов — извест
ковых доломитов и доломитовых известняков — указывают на их 'гене
тическую близость; очевидно доломиты являются продуктом диагенетиче- 
ской доломитизации известковых илов (подробнее см. Хворова, 1956).

Среди доломитов наблюдаются разности, несколько отличающиеся одна 
от другой количеством и составом терригенной примеси, комплексом 
органических остатков, второстепенными аутигенными минералами, тек 
стурой и условиями залегания. Большинство этих отличий, однако, не 
является настолько существенным, чтобы выделять здесь многочислен
ные самостоятельные типы или разновидности пород, тем более, что все 
они связаны между собой постепенными переходами.

Внешне все они представляют собой очень крепкую серую или темную, 
синеватую породу, при выветривании становящуюся коричневатой, жел
той, нередко пятнистой. Излом шероховатый или раковистый. При ударе 
порода обычно издает битуминозный запах. Глинистые разности доломитов 
менее крепкие, с резче выраженной тонкой слоистостью и плитчатостью; 
часто они бывают тонкополосчатыми от чередования темных и желтых про
слоек. Образованы доломиты очень мелкими ромбоэдрами, причем наблю
даются разности то более, то менее тонкозернистые, в первых преобладают 
кристаллы величиной 0,005—0,015 мм, вместе с которыми встречаются 
отдельные более крупные ромбоэдры (0,02 — 0,03 мм), а во вторых — 
кристаллы от 0,015 до 0,03 и даже до 0,06 мм.

Чаще встречаются породы, в основной массе которых кальцитовая со
ставляющая столь незначительна, что в шлифах не улавливается даже при
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прокрашивании; практически это чистые доломиты. Однако наблюдаются 
и смешанные, известково-доломитовые породы, в которых основная мас
са состоит из кальцита и доломита. Кальцит здесь образован еще более 
мелкими зернами, чем доломит (<  0,005 мм) и хорошо устанавливается 
прокрашиванием. Обычно он составляет менее 20% и иногда довольно 
равномерно распределен в породе, а иногда концентрируется в отдельных 
неправил ьных участках.

Терригенная примесь чаще отсутствует (<  5%), но попадаются про
слои с небольшим количеством песка, алеврита или глины; глина нередко 
присутствует и в значительном количестве, так что порода приближается 
к доломитовому мергелю.

Органогенные остатки в разных породах встречаются в различных ко
личествах, но состав их однообразен: это радиолярии, спикулы губок и 
растительный детрит. Очень редко, кроме того, встречаются тончайшие 
раковинки планктонных фораминифер — глобивальвулин, косточки рыб 
и мелкие аммониты. Сохранность скелетных остатков различная. Радио
лярии обычно утратили структуру и представлены шариками, сложен
ными либо халцедоном, либо монокристаллами кальцита, либо доломитом. 
Характерно, что в глинистых доломитах остатки радиолярий (как и спо
ры) несколько сплющены. Спикулы губок тоже часто кальцитизиро- 
ваны. В одних слоях наблюдаются только радиолярии, в других только 
губки, в третьих и те и другие; во многих породах они вообще отсут
ствуют.

Растительные остатки присутствуют всегда. В более грубых, песчаных 
и алевритистых разностях они крупнее, среди них наблюдаются обрывки 
прекрасно сохранившейся растительной ткани и мелкие угольки. В более 
тонкозернистых разностях они представлены растительным детритом и 
шламом, который в одних случаях фюзенизирован и имеет четкие очер
тания, а в других сильно разложился, часто представляя собою бурые про
жилки и сгустки, среди которых сохранились единичные форменные 
элементы.

В небольшом количестве всегда присутствует пирит, большая часть 
которого в образцах из обнажений окислена.

Нередко доломиты бывают пронизаны тонкими кремнистыми прожил
ками, которых особенно много там, где обильны остатки радиолярий и 
спикулы губок.

В некоторых доломитах, принадлежащих к мелководным фациям 
артинского яруса, попадаются кристаллы флюорита.

Значительно чаще встречаются включения фосфорита, который при
сутствует в виде неясных прожилок и мелких комочков, имеющих иногда 
ту же величину, что и радиолярии. Кроме того, в ассельском и сакмар- 
ском ярусах Селеукского района в доломитах наблюдаются тонкие (мил
лиметровые) прослои и линзочки фосфорита, а также мелкие обломки 
его; последние иногда представляют собою тонкие (0,5—3 мм), но доволь
но крупные (до 5 см в поперечнике) остроугольные кусочки, которые мог
ли возникнуть лишь от размыва фосфоритовых слоев на месте.

Текстура породы часто зависит от фациальной приуроченности 
доломитов. Последние, как и соответствующие известняки, образуют, во- 
первых, мощные, массивнослоистые карбонатные толщи в артинском и 
сакмарском ярусах, представляющие собою образования бухт. Здесь 
текстура доломитов чаще однородная, беспорядочная, реже слоеватая. 
Во-вторых, они развиты в виде прослоев (10—20 см, реже до 1 м) среди 
мелководных артинских песчано-глинистых отложений. Здесь доломиты 
слоеваты (горизонтальное расположение растительных фрагментов) или 
тонкослоисты. Слоистость чаще горизонтальная, обусловленная чередова
нием тонкозернистых прослоев и прослоев более грубых, переполнен-
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ных радиоляриями. Реже наблюдаются косая слоистость (табл. XXIV, 4), 
обусловленная течениями, а также сингенетические деформации и мелкие 
слепки нагрузки (табл. XXIV, 5). Кроме того, тонкие доломитовые слои 
развиты среди более глинистых отложений, где они либо слоеваты, либо 
однородны. Наконец, на западе, в Селеукской зоне, доломиты слагают 
значительную часть ассельских и сакмарских отложений; здесь они чере
дуются с известняками, силицитами и фосфоритами. Текстура этих 
доломитов либо однородная (в более мощных доломитовых слоях), либо 
тонко- и микрослоистая, отдельность плитчатая, местами почти листоватая; 
слоистость здесь зависит от чередования доломитов с радиоляритами, 
спонголитами, фосфоритами и глинистыми доломитами.

Рассмотренные доломиты, таким образом, принадлежат различным 
фациям. Мы здесь видим осадки спокойных сакмарских и артинских за
ливов, слои, возникшие как в зоне прибрежных течений, так и на от
носительно больших глубинах, и, наконец, мелководные отложения за
падных отмелей. Они мало отличаются по структуре, но имеют обычно 
разную текстуру и, что самое главное, парагенетически связаны с разными 
осадками. Все они возникли, как мною уже указывалось (1956), от доло
митизации известковых илов, богатых растительным шламом и остатками 
кремнистых организмов.

Доломиты тонкозернистые без органических остатков

Гораздо реже, чем рассмотренные выше породы, встречаются серые и 
светло-серые средне- и толстоплитчатые доломиты, несколько похожие на 
афанитовые известняки. Состоят они из ромбоэдрических и неправильных 
кристаллов доломита, размером в одних случаях 0,05—0,1 мм, в дру
гих 0,2—0,3 мм. Иногда между доломитовыми кристаллами сохранился 
микрозернистый кальцит. Органические остатки отсутствуют. Очень 
редко попадается незначительное количество мелкого растительного 
шлама.

Встречаются такие доломиты на западе, в Селеукской зоне, в ассель- 
ском и сакмарском ярусах, где развиты также афанитовые известняки. 
Иногда можно наблюдать начало доломитизации последних, что дает, пра
во считать рассмотренные доломиты продуктом доломитизации тонких 
известковых илов. Характерно, что афанитовые известняки более восточ
ных зон (золотогорские, курмаинские) не доломитизированы.

Доломиты с остатками органогенной структуры

Рассматриваемые породы представляют собою обычные органоген
но-обломочные, преимущественно полидетритовые известняки, но настоль
ко сильно доломитизированные, что по содержанию CaMg (С03)2 они 
должны быть уже отнесены к группе известковистых или известковых 
доломитов. При этом степень доломитности пород различная. В одних 
случаях большая часть органогенных остатков имеет хорошую сохран
ность и образована кальцитом, цементирующая же масса состоит из тонко
зернистого (0,04—0,06 мм) доломита. Встречаются образцы, где доломит 
частично замещает и многие раковины, причем в первую очередь имеющие 
микрозернистую или фибровую структуру, а в последнюю — образован
ные крупнокристаллическим кальцитом. При энергичной доломитизации 
в тонкозернистой доломитовой основной массе сохраняются лишь единич
ные неправильные монокристаллы кальцита — остатки иглокожих. Иног
да скелетные фрагменты образованы доломитом же, но либо менее, либо 
более крупнозернистым, чем основная масса породы.
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В доломитовых известняках, как и в известняках недоломитизирован- 
ных, нередко попадаются стяжения и обломки фосфоритов, причем с пери
ферии они тоже частично замещены доломитом.

Особенно широко доломитизация органогенных известняков распро
странена в северо-западной части района — в Селеукской зоне, тогда как на 
востоке доломитизированные органогенные известняки встречаются редко.

КРЕМНИСТЫЕ ПОРОДЫ

Кремнистые породы или силициты имеют значительно меньшее распро
странение среди изученных отложений, чем карбонатные породы, и пред
ставлены менее разнообразно. Среди них можно выделить три типа: 
кремнистые туффиты, органогенные силициты и тонкозернистые крип
тогенные силициты.

Кремнистые туффиты
Сюда относятся измененные, силицифинированные пеплы, содержа

щие то, или иное количество терригенной примеси.
Внешне они представляют собою светло-зеленую или почти белую, 

очень твердую породу с раковистым изломом. Состоит она из трех основ
ных компонентов: вулканического стекла, терригенного материала и 
связующей кремнистой массы (табл. XXV, 1, 2). Первое представлено 
очень мелкими (0,002—0,02 мм) осколками, среди которых часто наблю
даются нити Пеле и трех- или четырехгранные осколки с характер
ными вогнутыми поверхностями. Показатель преломления стекла ниже 
канадского бальзама.

Терригенная примесь в одних прослоях образована крупным алеври
том и мелким песком (0,05—0,2 мм), в других мелким алевритом и пели- 
том (0,0025—0,015 мм). Среди обломков преобладают кварц и плагиокла
зы (альбит), а также кварциты. В незначительном количестве попа
даются зерна микроклина и чешуйки мусковита, биотита и хлорита. 
В более грубых песчаных разностях присутствуют обломки пород — 
магматических, метаморфических и осадочных (известняки, мергели, 
спонголиты). Многие зерна полевых шпатов частично замещены кальци
том или разложились и образовали тонкочешуйчатые глинистые агре
гаты.

Связующая микрокристаллическая масса образована халцедоном и 
кварцем с небольшой глинистой примесью. Этот глинисто-кремнистый 
цемент, очевидно, возник от перекристаллизации пепловой массы.

В некоторых породах преобладают первый и второй компоненты, т. е. 
вулканическое стекло и терригенный материал, причем иногда последнего 
так много, что порода может быть названа туффитовым песчаником. 
Здесь же обычно наблюдается небольшое количество мелкого и разно
образного органогенного детрита и радиолярий, а иногда много также рас
тительного шлама.

В других разностях терригенного материала мало и преобладают стекло 
и кремнистая связующая масса. Здесь час!о наблюдаются следы витро- 
кластической структуры.

Кремнистые туффиты приурочены к жигулевскому ярусу, где они об
разуют небольшие (20—50 см) и редкие пласты среди некоторых аргил- 
литово-алевролитовых толщ; кроме того, они были встречены на р. Ай- 
туарке (г. Турт-куль) в виде довольно мощной (около 10 м) пачки, залегаю
щей среди песчано-гравелитовых отложений.

Породы эти, не являясь широко распространенными, интересны, 
тем не менее, с точки зрения характеристики жигулевского века, как 
века, выделяющегося своим неспокойным тектоническим режимом.
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Органогенные силициты

В зависимости от преобладания остатков тех или иных организмов 
здесь выделяются радиоляриты и спонголиты.

Р а д и о л я р и т ы  светлые, коричневые или почти черные, синева
тые, крепкие, плитчатые, с раковистым изломом.

Основная масса их (от 50 до 80—90%) состоит из округлых или не
сколько сплющенных остатков радиолярий, размером 0,1—0,2 мм. Струк
тура раковин сохраняется редко, хотя попадаются раковины с прекрасно 
сохранившимся строением (табл. XXV, 4). Образованы они либо радиаль
но-лучистым халцедоном, либо тонкозернистым кремнеземом (халцедо
ном и кварцем). Цементируются остатки радиолярий тонко- или ми- 
крозернистой кварцево-халцедоновой массой с примесью глины, иногда 
густо окрашенной органическим веществом (темные разности). В об
разцах, где глины довольно много, раковинки радиолярий несколько 
сплющены.

Среди радиоляритов наблюдаются как бескарбонатные, так и карбо
натные разности, обогащенные либо тонкозернистым доломитом, либо 
кальцитом.

Кроме радиолярий, в некоторых образцах много спикул кремневых 
губок и изредка попадаются окремнзлыз раковины мелких аммонитов.

В том или ином количестве обычно присутствует пирит.
Текстура однородная или слозватая, что обусловлено чаще всего обили

ем горизонтальных прожилок, обогащенных органическим веществом.
Развиты радиоляриты в виде тонких прослоек в некоторых толщах 

темных аргиллитов. Особенно характерны они для зианчуринского го
ризонта и оренбургского яруса Сакмарско-Икской и депрзссионной зон, 
хотя встрзчаюгся и в других стратиграфических подразделениях.

В структурном отношении радиоляриты связаны постепенным пере
ходом с тонкозернистыми доломитами и известняками, обогащенными ра
диоляриями, а также со спонголитами, в которых иногда присутствует 
большое количество радиолярий, и с рассматриваемыми ниже криптоген
ными силицитами.

С п о н г о л и т ы  черные, темно-серые или серые, реже красноватые, 
плитчатые, либо очень твердые с раковистым изломом, либо менее креп
кие, глинистые, мергелевидные. Спонголиты состоят на 50—80% из 
спикул губок (табл. XXV, 3), образованных тонкозернистым и радиально
лучистым халцедоном. В одних прослоях спикулы крупные ((d =  0,1 — 
0,25 мм), в других мелкие (d = 0,05 мм). Иногда наблюдается частичное 
замещение их кальцитом. Вместе со спикулами встречаются радиолярии 
и очень рздко обломки раковин брахиопод и члеников криноидей; места
ми наблюдается растительный шлам.

Спикулы губок погружены в тонкозернистый кремнезем, в котором 
бывает рассеяно то или иное количество мельчайших (0,005—0,015 мм) 
кристалликов доломита или кальцита; последний иногда присутствует и в 
виде более крупных (0,05 мм) зерен. Встречаются прослои, где доломит 
или кальцит почти нацело слагают цемент.

Часто наблюдаются тонкие (до 1—2 мм) прослойки и линзочки, обо
гащенные глиной, пропитанной органическим веществом.

Местами попадаются небольшие (до нескольких миллиметров) стяже
ния кремнезема, а в некоторых шлифах заметны стяжения и прожилки 
фосфорита. Как правило, много пирита.

Текстура слоеватая и микрослоистая. Микрослоистость связана с 
чередованием прослоек, бедных и богатых спикулами. Во многих случаях 
последние образуют резко выклинивающиеся, четковидно расположен
ные линзочки. Кроме того, изредка в шлифах распознаются тончайшие
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сингенетические деформации. Спикулы губок, как правило, лежат гори
зонтально и в плане нередко ориентированы довольно однообразно.

Спонголиты встречаются в тех же аргиллитовых толщах, что и ра
диоляриты, но, кроме того, они образуют вместе с аргиллитами линзы 
(толщиной до 1 м) среди мелководных органогенных известняков и часто 
встречаются в фосфоритсодержащих карбонатно-мергелистых пачках 
сакмарского яруса Селеукской зоны.

Таким образом, фациальный диапазон распространения спонголитов 
несколько шире, чем радиоляритов, так как они встречаются не только 
среди тонкозернистых, преимущественно глинистых отложений, но и 
среди мелководных карбонатных пород.

Криптогенные силициты

В группе криптогенных силицитов, т. е. кремнистых пород неясного 
происхождения, выделяются три типа, отличающихся внешним видом и 
структурой. Первый тип можно назвать алевритистым силицитом, вто
рой афанитовым силицитом и третий — анальцимовым силицитом.

А л е в р и т и с т ы е  с и л и ц и т ы  светло-зеленые или зеленовато
серые, реже темные, очень крепкие, с раковистым изломом. Образованы 
они микро- и криптокристаллическим халцедоном с небольшой примесью 
глины, обычно окрашенной органическим веществом. Глинистый материал 
неравномерно пронизывает породу, сосредоточиваясь в тонких, часто из
вилистых и разорванных прослоечках. Всегда присутствуют, но в раз
ных количествах, зерна алевритовой размерности (0,005—0,015 мм, реже 
до 0,05 мм). Форма их, как правило, остроугольная и поверхность неров
ная, расплывчатая — они как бы сливаются по краям с основной крем
нистой массой, хотя изредка попадаются и окатанные зерна с отчетливыми 
контурами. Нередко встречаются тонкие обломочки, похожие на нити 
Пеле и осколки с вогнутыми гранями, характерные для туффитов. Со
стоят обломки из кварца и плагиоклазов (альбит); довольно много также 
биотита и хлорита. Многие зерна полевых шпатов частично или полно
стью замещены кальцитом или превращены в глинисто-кремнистые агре
гаты, трудно отличимые от основной кремнистой массы.

Довольно много мелких (0,025—0,1 мм), неправильных, часто кор
родированных зерен кальцита, распределенных очень неравномерно. 
Судя по форме, размеру этих зерен и остаткам в некоторых из них полевого 
шпата, кальцит замещает здесь обломочные зерна. Изредка попадаются 
раковины радиолярий.

Текстура беспорядочная и слоеватая;. иногда заметны мелкие синге
нетические деформации.

Такие силициты — редкая порода. Они образуют отдельные неболь
шие пласты (до 1 м) среди песчано-глинистых отложений жигулевского 
яруса.

А ф а и и т о в ы е с и л и ц и т ы зеленые или черные, реже белые 
или красные, тонкоплитчатые, с гладким раковистым изломом. Микро
скопическое изучение показывает, что они состоят из криптокристал
лического кремнезема, иногда не содержащего терригенной примеси, 
а иногда обогащенного небольшим количеством глины. В темных разностях 
глина окрашена органическим веществом; в некоторых образцах при
сутствует небольшое количество мелкого алеврита. Органические остатки 
либо совсем отсутствуют, либо представлены небольшим количеством 
радиолярий и спикул губок. Попадаются прослои с большим количеством 
спор. Многие, особенно темные разности обогащены пиритом; при вывет
ривании он окисляется, и порода приобретает красный цвет.

Карбонатные минералы, как правило, отсутствуют/
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Текстура чаще однородная, но местами наблюдается микрослоистость, 
связанная с чередованием прослоек кремнистых и карбонатно-кремнистых 
или с появлением прослоек, очень резко обогащенных пиритом.

Рассмотренные силициты встречаются в тех же глинистых пачках, 
что и радиоляриты и спонголиты.

А н а л ь ц и м о в ы й  с и л и ц и т  белый, иногда с грязноватым от
тенком, плитчатый, крепкий с шероховатым или раковистым изломом. 
Микроскопическое изучение показывает, что он состоит из микрокристал
лической кварцевой массы, содержащей большое количество мелких 
(0,015 мм) и довольно крупных (до 0,15—0,75 мм) кристаллов анальцима 
(табл. XXVI, 1,2). Форма кристаллов часто неправильная, а контуры их 
неровные, иногда извилистые, а иногда несколько округленные. Вместе 
с тем много гипидиоморфных зерен, изредка же попадаются идиоморфные 
кристаллы. Кроме того, наблюдаются анальцимовые зерна, по форме 
сходные с осколками вулканического стекла (табл. XXVI, 3), которое, 
очевидно, анальцим заместил. Анальцима в породе всегда настолько 
много, что трудно определить, следует ли называть ее силицитом или крем
нистым анальцимитом. В одних прослоях анальцим довольно равномерно 
пронизывает породу, в других же он образует пятнистые сгущения.

В породе присутствует небольшое количество угловатых зерен кварца 
и альбита (0,03—0,15 мм), а также листочков биотита.

В некоторых слоях наблюдаются вторичные выделения кальцита. 
Иногда крупные кристаллы последнего развиваются преимущественно по 
кремнистой массе, захватывая, конечно, и анальцимовые зерна, а иногда 
замещают главным образом анальцим.

Встречаются такие породы в виде небольших (от 1—2 до 10—20 см) 
прослоев, среди песчано-глинистых толщ стерлитамакского горизонта и 
артинского яруса. В некоторых районах небольшие пачки, обогащенные 
этими породами, прослеживаются на протяжении нескольких километров, 
являясь выдержанным маркирующим горизонтом.

Присутствие в рассмотренных силицитах остатков туфогенной струк
туры заставляет предполагать, что мы здесь имеем дело с измененными 
пепловыми туффитами. Характерно при этом, что в верхнекаменноуголь
ных туффитах нигде не наблюдается анальцима, в то время как в стерлита- 
макских и артинских туффитах присутствие его постоянно. Очевидно', что 
это связано с разным составом пеплов.

ФОСФОРИТЫ И ФОСФАТОПРОЯВЛЕНИЯ

Фосфорит наблюдается среди изученных отложений в виде мельчай
ших рассеянных включений, конкреций и небольших слоев (селеукские 
пластовые фосфориты).

М е л к и е  ф о с ф а т о п р о я в л е н и я ,  отчетливо заметные лишь 
в шлифах, довольно разнообразны и приурочены к различным известня
кам и силицитам.

Обычно они встречаются в виде стяжений как очень мелких (0,1 — 
0,5 мм), так и более крупных (до 5 мм). Представлен фосфат обычно «аморф
ной» разностью, но иногда наблюдаются и тонко раскристаллизованные 
включения. Относительно крупные стяжения имеют нередко мелкоком
коватую структуру. Иногда в фосфорите присутствуют споры и раститель
ный шлам. Форма стяжений различная: округлая, овальная, плоская и 
неправильная; в последнем случае она нередко определяется структурой 
вмещающей породы: в известняках, состоящих из органогенных или дру
гих фрагментов, фосфоритовые стяжения местами имеют форму простран
ства между группой таких фрагментов (табл. XXVII, 1). Размер стяжений 
тоже иногда определяется структурой породы: в мелкофрагментарных
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разностях они мельче, чем в крупнофрагментарных. Контуры стяжений 
в одних случаях очень резкие, в других расплывчатые, и карбонатное ве
щество вмещающей породы в виде прожилок и отдельных кристаллов 
наблюдается внутри фосфорита (табл. XXVII, 2). Особенно характерно 
это для тех случаев, когда порода бывает доломитизирована; доломитовые 
ромбоэдры при этом внедряются в фосфатовые включения и контуры их 
становятся зазубренными. Часто такие фосфатовые желвачки бывают раз
биты трещинами, заполненными кальцитом, или частично замещены им. 
Замещение обычно идет неравномерно, в первую очередь по фосфату, це
ментирующему комочки, вследствие чего комковатая структура прояв
ляется очень отчетливо.

Особенно часто фосфатные стяжения встречаются в органогенно
обломочных известняках, причем характерно, что здесь же иногда наблю
дается большое количество косточек рыб. Реже включения фосфата на
блюдаются в микрозернистых известняках и тонкозернистых известняках 
и доломитах с радиоляриями.

Помимо хорошо оформленных стяжений, в шлифах наблюдаются тонкие 
извилистые линзовидные фосфатные п р о ж и л к и  и неясно очерченные 
и я т н а, обогащенные фосфатом. Прожилки наиболее характерны для 
тонкозернистых известняков и доломитов с радиоляриями, а также для 
сионголитов.

Кроме того, фосфат бывает связан со  с к е л е т н ы м и  о с т а т 
к а м и ,  выполняя полости в раковинах аммонитов и фузулинид, 
а иногда частично замещая и сами скелетные остатки.

Иногда в породах попадаются небольшие фосфоритовые обломки, угло
ватые или несколько окатанные.

Все рассмотренные фосфатопроявления связаны с карбонатными и крем
нистыми породами и не встречались в песчаниках и аргиллитах. В первых 
они, вероятно, отсутствуют, во вторых же, возможно, плохо различимы и 
потому не отмечены.

Как видно из колонок (см. рис. 7, 9,12, 14,15), фосфоритовые стяже
ния встречаются во всех стратиграфических подразделениях, причем в во
сточной, прибрежной зоне они присутствуют реже, чем в более глубоковод
ных отложениях Урало-Сакмарской и Сакмарско-Икской зон.

Ф о с ф о р и т о в ы е  к о н к р е ц и и  характерны для некоторых 
аргиллитовых пачек верхнего карбона, и нахождение их может служить 
надежным критерием для отнесения пород к зианчуринскому горизонту 
или оренбургскому ярусу. По внешнему виду они представляют собою 
темно-серые, почти черные, шарообразные или несколько уплощенные тела, 
размером от 1 до 5 см, редко больше.

Микроскопическое изучение показывает, что в них отчетливо выражено 
мелкокомковатое строение (табл. XXVIII, 1, 2, 3), причем комочки обра
зованы либо «аморфным», либо очень тонко раскристаллизованным, 
криптозернистым фосфатом и окружены тонкими (около 0,01 мм) оболоч
ками из радиально-лучистых кристаллов. Размеры комочков обычно 0,1 — 
0,2 мм. Форма их округлая или неправильная, причем нередко они обра
зуют причудливые агрегаты, окаймленные натечного вида каемками 
(табл. XXVIII, 3). На одних участках комочки образуют плотную массу, 
на других между ними довольно много пустоток. Иногда последние запол
нены крупнокристаллическим радиально-лучистым фосфатом или халце
доном. Часто наблюдаются фосфатизованные, хорошо сохранившиеся ра
ковины радиолярий, реже спикулы губок (табл. XXVIII, 2). Изредка 
попадаются споры и растительный шлам. Некоторые конкреции густо 
окрашены органическим веществом. Местами много сернистого железа, 
образующего псевдоморфозы по раковинам и на некоторых участках за
полняющего поры (табл. XXVIII, 3).
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Нередко наблюдаются кальцитизация фосфорита и появление в нем 
крупных участков,где все пустоты заполнены кальцитом (табл. XXVIII, 4).

Развиты конкреции среди темных аргиллитов.
С е л  е у  к с к и е  ф о с ф о р и т ы  представляют собою светло- или 

темно-серую, обычно тонкослоистую породу, похожую на мергель или 
известняк. Характеристика этих пород уже давалась в литературе (Во- 
рожева, 1941; Уфлянд, 1941), и поэтому мы остановимся на них очень ко
ротко.

По структуре селеукские фосфориты несколько похожи на рассмотрен
ные выше конкреции. Они также обладают мелкокомковатым строением, 
причем комочки иногда оторочены тончайшими радиально-лучистыми 
оболочками. Порода, однако, здесь менее пориста, чем в конкрециях, и 
причудливые натечные формы ей не свойственны.

Остатки радиолярий и спикулы губок попадаются в меньшем коли
честве, чем в конкрециях, и сохранность их, как правило, хуже.

Фосфориты бывают как бескарбонатные, так и обогащенные тонкозер
нистым доломитом, который сосредоточен главным образом в пространстве 
между фосфоритовыми комочками (табл. XXX, 1).

Прослои фосфоритов имеют мощность от долей миллиметра до 2—3 см, 
редко больше. Они часто чередуются с тонкими прослоями доломита, из
вестняка и силицита,образуя очень тонко наслоенные пачки (табл.XXIX,1).

В шлифах часто можно наблюдать границы доломитовых и фосфорито
вых прослоек. В одних случаях они бывают резкими и неровными 
(табл. XXX, 2; XXXI, 1), причем в доломите близ границы с фосфоритом 
обычно наблюдаются отдельные комочки и прожилки последнего; в дру
гих — переход между доломитом и фосфоритом более постепенный, хотя 
и быстрый (табл. XXX, 3; XXXI, 2). Е. М. Ворожевой (1941) было под
мечено, что верхний контакт фосфоритового слоя с доломитом обычно более 
резкий, чем нижний.

Иногда в доломитизированных органогенно-детритовых известняках, 
развитых среди пачек, обогащенных фосфоритами, много довольно 
крупных (от 2—3 до 5—10 см), но тонких (0,2—2 мм) фосфоритовых 
осколков — очевидно, остатков размытых здесь же фосфоритовых слоев 
(табл. XXIX, 2, 3). В шлифах видно, что такие осколки иногда изогнуты 
и смещены один относительно другого, а края их оборваны; верхняя по
верхность фосфоритовых обломков очень резкая, а нижняя неровная 
и менее резкая, связанная с внедрением доломита в фосфорит 
(табл. XXXI, 1). Очевидно, при доломитизации часть фосфатного мате
риала была замещена доломитом.

Приурочены фосфориты к ассельскому ярусу и тастубскому горизонту 
сакмарского яруса Селеукской зоны, где, как видно из описания разре
зов, они развиты в виде тонких прослоек в небольших по мощности пачках.



ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОРОД 
(ПОРОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ)

Выше мы видели, что рассматриваемые породы представлены чрезвы
чайно разнообразно. Мы встречаемся здесь со всеми представителями 
терригенных образований, начиная от глыбовых и валунных полимиктовых 
конгломератов и кончая тонко отмученными глинами, с разнообразнейшими 
известняками, доломитами и другими породами. Все они могут быть объ
единены в сравнительно небольшое количество литологических комплексов 
или породных ассоциаций, довольно просто выделяемых уже в полевых 
условиях. Эти ассоциации отличаются одна от другой набором определен
ных типов пород, характером стратификации и в некоторых случаях осо
бенностями латеральных изменений. Такие комплексы не являются 
случайным сочетанием пород,— они встречаются в толщах, выполняющих 
прогиб, многократно, связаны с особыми палеогеографическими условиями 
и занимают, как увидим дальше, определенное положение в формациях, 
вследствие чего их можно определять как парагенетические сочетания. 
Название комплексов устанавливается в соответствии с наименованием 
основных пород, слагающих комплекс, причем наименование наиболее 
значимой и характерной породы ставится в определении последним.

Многие комплексы представлены несколькими типами и разновидно
стями. Первые (типы) отличаются один от другого различной палеогео
графической обстановкой отложения осадков (континентальные и морские), 
вторые (разновидности) отличаются менее существенными признаками: 
относительным содержанием различных пород, характером стратификации 
или присутствием тех или иных дополнительных второстепенных членов. 
Последние, хотя и не являются существенной частью комплекса, иногда 
оказывают серьезную помощь при выяснении условий его формирования, и 
поэтому относиться к ним следует не менее внимательно, чем к основным 
породам.

При характеристике комплексов определяется типовой и полный на
бор пород, по возможности все особенности сочетания этих пород (страти
фикация), их латеральные изменения и другие черты, помогающие выяс
нять условия формирования комплекса.

Ниже приводится характеристика всех главных комплексов, начиная 
с наиболее грубообломочных, формировавшихся в восточной части про
гиба.

ПЕСЧАНО-ГРАВЕЛИТОВО-КОНГЛОМЕРАТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Среди комплексов, в которых принимают участие песчаники, гравелиты 
и конгломераты, можно выделить три типа, отличающиеся прежде всего 
происхождением осадков. К первому типу принадлежат континентальные 
отложения, ко второму — континентальные и морские и к третьему — 
морские.
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Континентальный комплекс 
(первый т ип)

Континентальные отложения, состоящие из конгломератов, гравелитов 
и песчаников, не всегда имеют одинаковое строение — среди них наблю
даются более и менее грубые разности. Первые почти нацело образованы 
конгломератами: крупно- и мелкогалечными, слагающими толщи мощ
ностью до 200—300 м. В этих толщах сравнительно редко наблюдаются 
небольшие (<  0,5 м) и невыдержанные слои песчаников и гравелитов. 
В других разностях таких слоев много, и сплошная конгломератовая толща 
как бы расчленяется на отдельные конгломератовые пачки, достигающие

Рис. 26. Деталь строения песчано-гравелитово-конгло- 
мератовых отложений. Артинский ярус; р. Айдаралаша. 

Зарисовка обнажения
а — песчаник; б — гравелит; — конгломерат

5—20 м, разделенные столь же мощными пачками или отдельными пла
стами гравелитов и песчаников (табл. VII). Наконец, наблюдаются и 
такие разрезы, где конгломераты, гравелиты и песчаники имеют прибли
зительно одинаковое значение.

Стратификация конгломератовых комплексов характеризуется грубой 
наслоенностью, иногда заметной лишь в очень крупных обнажениях. 
Особенности ее лучше всего проявляются там, где среди конгломератов 
появляется большое количество менее грубых пород. Характерно, что 
строго определенной последовательности пород в разрезе не наблюдается, 
и конгломерат кверху сменяется то гравелитом, то песчаником, причем пе
реход в последний осуществляется быстро, но постепенно, и не через граве
лит, а путем возрастания в конгломерате количества песка (табл. VI, 2). 
В крупных обнажениях можно наблюдать не вполне правильное чередова
ние пачек сплошных, относительно более сортированных конгломератов 
с незначительным количеством цемента и пачек, представляющих собою 
переслаивание несортированных галечных гравелитов, песчаников и гру
бых конгломератов с валунами (табл. VI, 3). Асимметрично-ритмическая 
последовательность пород здесь наблюдается, но она не является ярко и 
повсеместно выраженной.

Границы между слоями обычно резкие и часто неровные, это 
обусловлено и неравномерным накоплением грубого материала, и 
частыми размывами, нередко весьма крупными. Местами в пачке 
сравнительно небольшой мощности можно наблюдать следы нескольких 
размывов (рис. 26).

Для характеристики отложений ниже приводится разрез небольшой 
пачки, составленный на левобережье р. Айдаралаши. Эта пачка является 
частью мощной (200 м) конгломератовой толщи сакмарского возраста.
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1. К о н гл о м ер а т  м ел к огал еч н ы й  с бесп о р я д о ч н о  рассея н н ы м и  к р у п 
ными гал ь к ам и  и м елким и в а л у н а м и ...................................................................................  0 ,5  м

2. Песчаник серый, грубозернистый, внизу гравийный; вверху про
слеживается неправильный, то раздувающийся до 30 см, то утоняющийся
до 10 см  п р о сл о й  п есч ан ого  гр а в ел и та  с г а л ь к о й .........................................................  0 ,5  м

П есч ан и к  м естам и разм ы т, и  тр ети й  сл ой  л о ж и т ся  н еп о ср ед ств ен н о  
на первы й.

3 . К о н гл о м ер а т  м ел к огал еч н ы й , с п р им есью  к р у п н о й  га л ь к и , кото
рая то рассеяна среди мелкой, а то уложена в ряд, образуя прослой. Гра
ница с нижележащей породой в одних местах очень резкая, а в других 
постепенная, вследствие того, что между песчаником и конгломератом 
появляется гравелит. В верху конгломератового слоя присутствуют тонкие
(10 см) линзы песчаника.....................................................................................  0,3—1,0 м

4. Конгломерат крупногалечный, плохо сортированный и ложащий
ся на нижний слой с разм ы вом ........................................................................  0,4 м

5. Конгломерат мелкогалечный, с отдельными крупными гальками
и в ал у н ам и .............................................................................................................  0,5—1,0 м

6. Конгломерат крупногалечный с валунами, образующими в верху
пачки небольшой самостоятельный прослой...................................................... 3,5 м

Для континентальных конгломератовых комплексов характерна быст
рая латеральная изменчивость отдельных слоев, происходящая на фоне 
общего погрубения отложений в одном направлении. Это можно наблю
дать, например, на Ултуган-сае, где породы верхов актастинского подъ
яруса образуют на большом протяжении сплошные обрывы. Здесь было 
прослежено, как 17-метровая пачка грубых несортированных конгломера
тов с валунами на расстоянии 200 м к югу переходит в 10-метровую пачку, 
состоящую из чередования конгломератов, гравелитов и песчаников; 
конгломератовые слои здесь имеют мощность 1—1,5 м, гравелитовые — 
0,4—0,5 м, а песчаные — до 0,5 м, причем конгломераты кверху сме
няются гравелитами, а последние переходят в песчаники, на которые 
налегают конгломераты (асимметричная стратификация). В 75 м южнее 
мощность рассматриваемой пачки уменьшается до 8 м, и пачка состоит 
здесь из грубозернистых песчаников с линзами и прослоями гравелитов, 
конгломерат же в виде незначительного (20 см) прослоя сохраняется лишь 
в ее основании. Подобное замещение к югу конгломератов песчаниками 
наблюдается и в других частях этого разреза.

Породы, слагающие описываемые комплексы, являются в основном 
образованиями континентальными, возникшими от выноса в мелкое море 
огромных масс обломочного материала. Мы уже видели, что накопление 
последнего создало обширные аккумулятивные мысы. Очевидно галечный 
материал отлагался в руслах горных рек и временных потоков, а гравий и 
песок там, где течения имели меньшую скорость, частично, вероятно, на 
поймах, в боковых протоках или при общем спаде воды. С течением вре
мени потоки мигрировали по аллювиальной равнине, сила их то возрастала, 
то убывала, вследствие чего была сформирована грубонаслоенная, измен
чивая серия обломочных отложений, с большим количеством следов раз
мыва.

Континентально-морской комплекс 
(второй тип)

Конгломераты и гравелиты с сингенетичными известняковыми валу
нами и глыбами, а также известковистые мелководные песчаники — вот 
породы, слагающие комплекс. В предыдущей главе было показано, что все 
эти породы формировались не только в континентальных, но и прибрежно
морских условиях.

Рассматриваемые отложения характеризуются изменчивым составом: 
в одних случаях они более насыщены конгломератами, в других же

29* 227



последние подчинены гравелитам. Характерно, что мощные толщи сплош
ных конгломератов здесь отсутствуют.

В более грубых разностях комплекса конгломераты слагают пласты и 
пачки мощностью от 1,5 до 20 м, а песчаники и гравелиты — от 1 до 15 м, 
причем песчаники встречаются значительно реже, чем конгломераты и гра
велиты. В некоторых разрезах появляются тонкие (0,05—0,8 м) прослои 
алевролитов, смятые в мелкие складки (рис. 21), по-видимому, в результате 
оползания слоев или под воздействием тяжести вышележащего гравия.

В менее грубых разностях конгломераты присутствуют в виде редких и 
небольших слоев среди толщ, состоящих из чередования мощных пластов 
(2—5 м) песчаников и гравелитов; последние, кроме того, образуют ме
стами почти сплошные толщи, достигающие 60 м.

Примерами таких отложений могут служить ассельский ярус рек Кии и 
Алимбета или сакмарский ярус р. Кии.

Стратификация здесь сходна со стратификацией континентального 
комплекса: также наблюдаются грубая и неправильная наслоенность 
отложений, быстрая латеральная их изменчивость и следы размывов, 
правда не столь многочисленные, как в континентальных толщах.

Рассматриваемый комплекс формировался частично в прибрежно-кон
тинентальных, частично в прибрежно-морских условиях. Смена одних 
осадков другими определялась неравномерным во времени поступлением 
обломочного материала с суши и неравномерным прогибанием зоны 
аккумуляции. Различное сочетание этих двух факторов и обусловило в 
основном строение комплекса. Несомненно, на характер отложений влияли 
менее значительные явления, такие, например, как миграция речных пото
ков или различные эпизодические события, всегда сказывающиеся на 
прибрежных осадках. В отличие от континентального, континентально
морской грубообломочный комплекс формировался в периоды более ин
тенсивного прогибания области аккумуляции, приблизительно при оди
наковом поступлении грубообломочного материала с суши. Это приводило 
к неоднократному затоплению галечных аккумулятивных мысов и образо
ванию в комплексе континентальных осадков большого количества мор
ских слоев.

Морской комплекс 
(т рет ий т ип)

Среди грубообломочных морских отложений выделяются две разновид
ности, отличающиеся и составом пород, и характером стратификации. 
Обе они относятся к образованиям прибрежно-морским и связаны с транс
грессивной стадией развития бассейна. Отличия их обусловлены, как 
увидим, местными фациальными причинами.

П е р в а я  р а з н о в и д н о с т ь ,  которую можно назвать акшат- 
ской, по месту ее типичного развития, состоит из следующих пород:
1) конгломератов известковистых с органогенным детритом (третий тип),
2) гравелитов известковистых с большим количеством остатков морской 
фауны (четвертый тип) и 3) песчаников грубозернистых, сильно известко
вистых, с большим количеством скелетных остатков (второй тип, вторая 
разновидность), иногда переходящих в песчаные известняки. В конгломе
ратах и гравелитах местами много известняковой гальки, валунов и глыб.

Лучшим примером комплекса может служить разрез верхнего карбона 
по р. Акшат (см. стр. 57), где в сплошном обнажении наблюдается чередо
вание перечисленных пород. Конгломераты здесь слагают пласты и пачки 
мощностью от 10—20 см до 10—12 м; гравелиты от 0,5 до 8 м и пес
чаники от 0,5 до 13 м. Таким образом, толща характеризуется крупной 
(массивной) слоистостью, хотя в ней наблюдаются пачки и более тонко 
наслоенные.
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В отличие от рассмотренных выше грубообломочных комплексов, здесь 
ярко и повсеместно выражена асимметричная стратификация: разрезы 
состоят из пластов и пакетов, в каждом из которых от подошвы к кровле 
происходит изменение гранулометрической характеристики материала — 
конгломерат постепенно переходит в гравелит, а последний в песчаник; 
на границе двух таких пластов или пакетов происходит максимально 
резкое изменение размера фрагментов. Некоторые пласты состоят только 
из конгломерата и гравелита (песчаник размыт), а другие только из гра
велита и песчаника. Изредка такая стратификация нарушается появле
нием гравелита между песчаником и вышележащим конгломератом, 
причем, прослеживая слои латерально, можно видеть, как такой гравели- 
товый слой исчезает, будучи размытым, в результате чего и возникает 
асимметричная стратификация. Иначе говоря, последняя здесь связана 
с размывами осадков в начале отложения особенно грубообломочного мате
риала. Размывы вообще характерны для этих отложений; чаще они не
большие по амплитуде и образуют слабо неровные поверхности, но встре
чаются и довольно глубокие (до 1 м) эрозионные карманы. Такие отло
жения характерны для основания трансгрессивных серий.

Выше было показано, что осадки данного комплекса возникли в при
брежной полосе моря, у довольно крутых известняковых берегов и на 
участках, куда поступало сравнительно мало полимиктового терригенного 
материала. Высокая известковистость слоев, обилие и разнообразие остат
ков бентосной фауны и водорослей, а местами присутствие,кроме того,ооли- 
тов указывают на мелководные условия седиментации. Чередование 
различных пород в комплексе определяется уже не скоростью приноса 
терригенных осадков, а жизнью прибрежной мелководной зоны Моря. 
Смена галечников песками отчасти, вероятно, связана с осцилляциями 
береговой линии и соответственно с изменением глубин, что приводило 
к перемещению границ распространения осадков разного гранулометри
ческого класса, но большое влияние на рассортировку обломков должны 
были также оказывать и различные эпизодические события.

В т о р а я  р а з н о в и д н о с т ь  комплекса — назовем ее алимбет- 
ской по месту типичного развития — характеризуется двухкомпонент- 
ностью. Она образована следующими породами: 1) песчаными конгло
мератами из хорошо окатанной известняковой гальки (четвертый тип) 
и 2) граувакковыми песчаниками (пятый тип, первая разновидность). 
Обращает на себя внимание отсутствие в сочетаниях пород гравелита, 
промежуточного гранулометрического типа между конгломератом и песча
ником. Такое выпадение звена в комплексе обломочных отложений явление 
редкое и связано с особыми условиями формирования осадков.

Примером рассматриваемых отложений может служить разрез среднего 
карбона по р. Алимбету (см. стр. 28). Здесь видно, что конгломератовые 
слои имеют мощность от 1 до 8 м, а песчаные от 0,4 до 30 м. Нижняя 
поверхность конгломератов резкая и неровная, а кверху они быстро, но 
постепенно, переходят в песчаники; в более мощных конгломератовых 
слоях наблюдаются песчаные линзы. Местами конгломераты испытывают 
быстрые латеральные изменения, они грубеют, обогащаясь валунами и 
глыбами, вместе с чем несколько раздувается их мощность.

Мы уже видели, что осадки, слагающие алимбетский комплекс, отно
сятся к прибрежно-морским образованиям, возникавшим вблизи высоких 
берегов и нередко на значительных глубинах. Чередование различных 
слоев здесь могло быть связано, во-первых, с некоторым (небольшим) пе
ремещением береговой линии (появление в разрезе мощных конгломератов) 
и, во-вторых, с эпизодическим выносом в относительно глубоководные 
участки прибрежной зоны не только грубого песка, но и пляжевого га
лечного материала. Такой вынос скорее всего возможен в результате появ
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ления перегруженных донных течений или подводных грязевых потоков; 
они могли возникать вследствие оползания осадков, когда их накопление 
создало уклоны дна, превышающие угол естественного откоса, а также 
благодаря внешним причинам, таким, как землетрясения. Алимбетский 
грубообломочный комплекс интересен в том отношении, что в нем запечат
лены начальные стадии развития турбидных течений.

Рассматриваемые отложения, как и акшатские, относятся к базальной, 
трансгрессивной серии, где в образовании грубообломочного материала 
основную роль играла абразия. Однако алимбетские осадки формировались 
вблизи впадения крупной реки и в более приглубой прибрежной полосе, 
тогда как акшатские — вдали от места поступления больших масс терри- 
генного материала и на пологом, мелководном шельфовом участке. Раз
личные фациальные условия сказались и на составе пород, и на характере 
их чередования.

КОНГЛОМЕРАТОВО-ГРАВЕЛИТОВО-ПЕСЧАНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Как показываетсамо название комплексам нем преобладают песчаники,, 
меньшим развитием пользуются гравелиты и еще меньшим — конгломе
раты. Все это породы морского происхождения.

В зависимости от состава можно выделить две разновидности — более 
и менее грубую.

В составе п е р в о й  р а з н о в и д н о с т и  различаются следующие 
породы: 1) конгломераты мелко- и среднегалечные с редкими валунами 
(второй тип); 2) гравелиты, нередко содержащие многочисленные рако
вины фузулинид и разнообразный органогенный детрит (второй и третий 
типы); 3) песчаники неслоистые или косослоистые, обычно грубозер
нистые, иногда с обильными остатками морских беспозвоночных (второй 
тип, вторая разновидность).

Конгломераты образуют слои и пачки мощностью от 0,5 до 10 м, гра
велиты — от 0,5 до 5 м, а песчаники — от 3 до 30 м, причем в мощных 
песчаных пачках встречаются линзовидные прослои гравелитов. 
Здесь по-прежнему наблюдается грубая наслоенность отложений, 
вместе с чем, однако, отсутствуют те быстрые фациальные замещения пород, 
которые так характерны для конгломератовых комплексов. Отчетлйво 
проявляется асимметричная стратификация, для которой характерно по
вторяемое сочетание конгломерата, гравелита и песчаника. Конгломераты, 
однако, часто отсутствуют, и наблюдается чередование гравелита и пе
счаника. Наиболее грубая порода,— представлена ли она конгломератом 
или гравелитом,— имеет резкий и слегка неровный нижний контакт.

Формировались рассматриваемые отложения в относительно мелковод
ной зоне моря и недалеко от берегов. Чередование различных пород здесь 
определялось в основном как неравномерным поступлением в бассейн 
обломочного материала, в результате чего то наращивался, то сокращался 
шлейф наиболее грубообломочных прибрежно-морских осадков, так и пе
риодическим изменением глубин, влиявшим на размеры площади разноса 
фрагментов разного гранулометрического класса.

В т о р а я  р а з н о в и д н о с т ь  комплекса отличается более пес
чаным составом; гравелитов и особенно конгломератов здесь мало.

Типичными породами комплекса являются: 1) гравелиты с остатками 
морской фауны; 2) песчаники грубозернистые, крепкие, массивные;
3) песчаники менее грубые, некрепкие, косослоистые, с растительным дет
ритом.

Второстепенные, непостоянные члены комплекса: 1) мелкогалечные 
конгломераты; 2) доломитистые песчаники с раковинами цефалопод, 
растительным мусором и доломитовыми гальками; 3) глинистые алевро-
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лпты с тонкими прослойками гипса; 4) доломиты тонкозернистые с аммо
нитами.

Примером комплекса могут служить байгенджинские отложения 
р. Орташи, небольшой разрез которых приводится ниже.

1. Чередование песчаников крепких, грубозернистых, массивных и 
песчаников некрепких, косослоистых, с растительным детритом; в осно
вании крепких песчаников иногда развиты прослои (0,5 м) мелкообломоч
ного гравелита. Мощность слоев различных песчаников обычно 1—2 м, 
реже меньше. Среди крепких песчаников попадаются линзовидные про
слои доломитистого песчаника с аммонитами и галькой доломитового 
мергеля. Мощные песчаные слои изредка разделены пакетами (2—2,5 м), 
состоящими из чередования песчаников (5—15 см) и глинистых алевроли
тов (3—10 см), в которых наблюдаются тонкие (1—1,5 см) прослои гипса 34,0 м

2. Конгломерат мелко галечный с валунами ..............................................  0,5 м
3. Чередование песчаников крепких, массивных и песчаников не

крепких, косослоистых...........................................................................................  23,5 м
4. Мелкогалечный конгломерат (линза).....................................................  1,0 м
5. Песчаники грубозернистые, крепкие (0,2—0,4 м), разделенные

мощными слоями некрепких песчаников........................................................... 59,0 м
6. Песчаники грубозернистые с прослоями гравелитов, содержащих

■обильный органогенный детрит и раковины ф узулини д............................  10,0 м
7. Песчаная пачка, как в слое 1 ................................................................  3,0 м

Общая мощность описанных пород равна 130 м. Развиты они на про
должении почти сплошной толщи континентальных конгломератов.

Приведенный разрез показывает, что отложения характеризуются круп
ной, но дрвольно правильной наслоенностью, с отчетливой асимметричной 
стратификацией, выражающейся повторением следующих трех пород 
{снизу вверх): 1) гравелита, 2) грубозернистого крепкого массивного пес
чаника и 3) песчаника менее грубого, некрепкого, косослоистого. Гра
велит часто отсутствует, и переслаивание становится двучленным. Одно
образие таких толщ местами нарушается появлением указанных выше вто
ростепенных пород.

Отложения рассматриваемого комплекса относятся к мелководным об
разованиям и располагаются на продолжении крупных галечных выносов. 
Весьма характерно, что среди грубых песчаников здесь встречаются линзы 
гипсов и доломитов. Последние имели довольно широкое распростране
ние, но часто нацело размывались, обогащая песчаники доломитовой 
галькой. Присутствие хемогенных слоев среди грубых терригенных нако
плений указывает на сложность и неравномерность седиментации.

Чередование различных пород в комплексе определялось в основном 
неравномерным поступлением обломочного материала и осцилляциями 
уровня моря. Именно в результате последних песчаные отмели периоди
чески, по крайней мере частично, осушались и внутри их в небольших 
остаточных водоемах возникали слои доломитов, а изредка и гипсов. На 
характер стратификации существенное влияние оказывали и эпизодические 
изменения гидродинамических условий, в результате чего осадки взму
чивались и переотлагались, образуя небольшие пласты с отсортированной 
слоистостью (graded bedding).

Рассмотренный комплекс характерен для пермских, особенно артин- 
ских отложений и в таком виде, как он описан, отсутствует в карбоне. 
Здесь встречаются, однако, сходные песчаные ассоциации, отличающиеся 
лишь отсутствием упомянутых второстепенных пород и присутствием не
больших пакетов и слоев алевролитов и аргиллитов, которые расположены 
в разрезах над косослоистыми песчаниками. Палеогеографические условия 
формирования каменноугольных и пермских песчаных комплексов в об
щих чертах близкие — и те, и другие представляют собой мелководные 
прибрежные образования. Однако тектонический режим в пермское время 
был несколько иным, чем в каменноугольное, что отразилось на строении
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комплексов. В карбоне прогибание области аккумуляции было устойчивее, 
и осцилляции уровня моря не сказывались так резко на осадкообразовании. 
Здесь отсутствовали частые обмеления значительных прибрежных участ
ков, характерные для пермского времени и приведшие к возникновению 
среди грубых песчаных отложений линз и прослоев хемогенных осадков.

АРГИЛЛИТОВО-ПЕСЧАНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Песчаный флиш
Комплекс отложений, относимый к песчаному флишу, состоит из сле

дующих пород: 1) песчаника крупно- и среднезернистого, крепкого, с мно
гочисленными гиероглифами (третий тип); 2) песчаника средне-и мелко
зернистого, некрепкого, косослоистого, с растительным шламом (чет
вертый тип); 3) глинистых алевролитов и алевритистых аргиллитов, 
трудно различимых без специальных анализов. Оба песчаника тесно свя
заны между собой, представляя обычно единый пласт, в пределах которого 
наблюдается уменьшение размерности зерен снизу вверх (graded bedding). 
Вследствие того, что песчаники образуют пласты с ярко выраженным 
изменением структуры, от максимально грубозернистой внизу до мелко
зернистой вверху, и разделяются глинистыми слоями, стратификация 
приобретает асимметричный характер, типичный для флиша.

Мощность крепких песчаников иногда небольшая — от 5 до 20 см, а 
иногда значительная (до 1 м). Косослоистые некрепкие песчаники 
обычно имеют мощность от 5 до 30 см, но в отдельных толщах достигают 
1,3 м. Алевритистые аргиллиты и глинистые алевролиты изредка обра
зуют прослои до 10—15 см, но чаще слагают пакеты, где переслаиваются 
с тонкими (<  5 см) прослоями мелкозернистых песчаников, в которых 
тоже имеет место уменьшение величины зерен снизу вверх. Мощность та
ких песчано-аргиллитовых пакетов обычно менее 0,5 м, хотя изредка она 
достигает 2 или даже 4 м.

Характер чередования пород и некоторые текстурные признаки позво
ляют выделить среди рассматриваемой ассоциации две разновидности, 
наблюдаемые и в других флишевых комплексах.

Примером п е р в о й  р а з н о в и д н о с т и  могут служить верхне
каменноугольные отложения р. Табантала, небольшой разрез которых 
приводится ниже.

1. Песчаник среднезернистый, крепкий, с тонкими прослойками гру
бого материала, в низу слоя он толсто-, а в верху тонко-и неправильно
плитчатый .................................................................................................................  1,15 м

2. Песчаник мелкозернистый, некрепкий, косослоистый, вверху с тон
кими глинистыми прослойками............................................................................. 1,30 м

3. Песчаник грубозернистый, крепкий, с песчаными конкрециями 0,20 м
4. Песчаник среднезернистый и мелкозернистый, некрепкий, вверху

косослоистый............................................................................................................ 0,40 м
5. Тонкое переслаивание аргиллитов и песчаников; видно плохо около 2,0 м
6. Чередование: 1) песчаников средне-и крупнозернистых, крепких

(15 см), 2) песчаников мелкозернистых, косослоистых (15 см) и 3) глини
стых алевролитов с тонкими песчаными прослоями (20 с м ) ........................  3,80 м

7. Песчаник среднезернистый, некрепкий, косослоистый, с сингене
тическими деформациями.......................................................................................  0,40 м

8. Песчаники такие же, как и ниже, но с прослоями алевролитов 3,80 м

Сходное сочетание слоев наблюдается в нижнеартинских отложениях 
на р. Айдаралаше:

1. Песчаник крепкий, среднезернистый, с растительным детритом 0,5 м
2. Песчаник некрепкий, среднезернистый................................................  0,5 м
3. Алевритистые аргиллиты с частыми прослоями (1—2 см) некреп

ких мелкозернистых косослоистых песчаников; среди таких отложений
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на расстоянии 20—40 см один от другого развиты слон (5—6 см) крепких 
песчаников с гиероглифами....................................................................................  1,3 м

4. Чередование песчаников (до 30 см) и алевритистых аргиллитов 
(2—5 см). Песчаники в нижней части пластов более грубые, крепкие, а в
верхней — некрепкие, средне- и мелкозернистые............................................. 3,5 м

5. Песчаник крепкий, грубозернистый, внизу с гравием. Нижняя
поверхность слоя неровная, осложненная слепками н а г р у зк и ................  0,5 м

6. Песчаник косослоисты й...................................................................... 0,12 м
7. Песчаник, как в слое 5   0,55 м
8. Песчаник, как в слое 6   0,40 м
9. То же, что в слое 5 ............................................................................  0,30 м

10. То же, что в слое 6 ................................................................................  0,15 м
11. Аргиллиты с тонкими прослоями песчаников............................  0,9 м
12. Песчаник, как в слое 5 .........................................................................  0,30 м
13. Песчаник, как в слое 6 ....................................   0.45 м

В приведенных примерах описаны толщи с небольшим количеством 
аргиллитовых прослоев. В некоторых толщах рассматриваемого комплек
са аргиллитов много больше, однако песчаники всегда преобладают.

При общей правильной наслоенности отложений в некоторых 
крупных обнажениях можно наблюдать медленное утонение песчаных 
пластов в одном направлении. Кроме того, иногда наблюдается 
расщепление слоев, происходящее 
двояко. В одних случаях (рис. 27, А), 
в мощном крепком однородном пес
чанике (а) появляются тонкие и не
правильные прослойки, обогащен
ные алевритом и растительным шла
мом; в определенном направлении 
их становится больше, и они слива
ются в один слой некрепкого, косо
слоистого алевритистого песчаника, 
иногда с сингенетическими дефор
мациями (б). Контакт его с вышеле
жащим крепким песчаником 
очень неровный, осложненный зна
ками внедрения (слепки нагрузки 
пли теггоглифы); при этом иногда 
от верхней породы нацело отжима
ются перекрученные куски (рис. 28).

В других случаях в мощном пес
чаном пласте появляются многочис
ленные тонкие правильные прослойки 
с растительным детритом, и песчаник становится здесь плитчатым. 
Далее эта плитчатая часть пласта становится более мелкозернистой и пе
реходит в рыхлую горизонтально-слоистую, песчано-алевролитовую поро
ду (рис. 27, Б).

Подобное расщепление песчаников наблюдается в грубом флише до
вольно часто. Ниже приводится описание одного конкретного примера из 
зианчуринских отложений, развитых на правом берегу р. Урала, ниже 
устья р. Писмянки. Здесь у южной окраины обрыва выходит пласт (0,9 м) 
крепкого известковистого песчаника, в основании с примесью гальки н 
гравия. На расстоянии 2 м к северу в верхней части (но не в кровле) 
песчаника появляется 10-сантиметровый прослой рыхлого мелкозерни
стого глинистого песчаника. Контакт этого прослоя с вышележащим креп
ким песчаником неровный, осложненный знаками внедрения. На продол
жении рыхлого песчаника к югу местами можно видеть следы его первона
чального присутствия в виде тонких плоских галек. Несколько севернее, 
ниже первого рыхлого слоя, в том же грубозернистом крепком песчанике
30 Труды ГИН, в. 37 233.

Рис. 27. Схема, иллюстрирующая раз
личные способы расчленения массив

ного песчаного пласта
а — массивный песчаник; б — мелкозернис
тый косослоистый песчаник с сингенетически
ми деформациями; в — тонкое чередование 

мелкозернистых песчаников и алевролитов



появляется тонкий прослой глинистого алевролита с растительными 
остатками, который, как это видно на приводимом рисунке (рис. 29), к се
веру сливается с верхним рыхлым прослоем, вследствие выклинивания 
развитого между ними песчаника. Таким образом, крепкий известковистый 
песчаник здесь оказывается разделенным сначала на три, а затем на два 
слоя, из которых нижний, более мощный, довольно быстро выклинивается

к северу, а верхний, небольшой, про
слеживается в пределах всего обнаже
ния. Характерно, что вместе с выкли
ниванием к северу основной части 
слоя он становится менее грубым, и 
в нем исчезают гравий и галька. 
Можно предположить, что форми
рование рассмотренных отложений 
происходило следующим образом: 
сначала возникла крупная линза гру
бого песчаного материала, в централь
ной части с примесью гравия и гальки 
(рис. 29, Б , слой 1); затем поверх 
линзы осел тонкий слой глинистого 
алеврита (слой 2), после чего на при
поднятой части линзы вновь стал 
отлагаться грубый песок (слой 3); в 
этот момент алеврит на верху линзы 
был размыт. После отложения неболь
шого слоя грубого песка образовался 

слой мелкозернистого глинистого песка (слой 4), который в верху линзы 
позднее тоже был размыт. Наконец, новые порции грубого материала 
перекрыли всю первичную песчаную линзу (слой 5). На склоне этой линзы, 
угол которого здесь достигал приблизительно 10°, произошло небольшое 
оползание грубого осадка и характерное внедрение его в нижележащий.

Приведенный пример показывает, что в зоне развития грубого флиша 
крупный песок и гравий часто отлагались в виде пологих линз, создавая 
микрорельеф дна, который в свою очередь влиял на последующее осадко
образование.

По составу пород (зернистые и пелитоморфные), характеру стратифика
ции’ (слоистость типа graded bedding) и присутствию соответствующих 
гиероглифов аргиллитово-песчаный комплекс следует относить к флишу, 
а так как в нем преобладают грубо- и среднезернистые песчаники, то точ
нее его можно определить как грубый флиш (Вассоевич, 1948, 1951) или 
песчаный флиш.

Характерными чертами последнего являются: сравнительно крупная 
наслоенность, преобладание песчаников, довольно частое отсутствие 
в переслаивании глины и нередкое расщепление песчаных пластов.

В т о р а я  р а з н о в и д н о с т ь  имеет более резко выраженное 
двучленное строение, вследствие того, что мелкозернистый косослоистый 
рыхлый песчаник, характерный для первой разновидности, здесь отсут
ствует. Основной породой рассматриваемых отложений является крепкий 
песчаник, сравнительно грубозернистый внизу и мелкозернистый вверху; 
кровля его иногда довольно ровная, с фукоидами (табл. XV, 2), а иногда 
покрытая слабо асимметричными знаками ряби (табл. XV, 3). В верху мощ
ных слоев наблюдается неясная косая слоистость, причем эта часть слоя 
не отделима от нижележащей, составляя с нею единое целое. Такие песча
ники имеют мощность от 0,25 до 1 м. Они разделены небольшими паке
тами (10—50 см) рыхлых пород. Последние представлены либо алеврити- 
стыми аргиллитами, содержащими прослои мелкозернистых песчаников,

Рис. 28. Перекрученные куски гру
бозернистого песчаника, отторгнутые 
от слоя и заключенные в нижележа

щем осадке. Артинский ярус; 
р. Синтас
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либо горизонтально-слоистыми песчанистыми алевролитами, обычно пере
полненными растительным детритом.

Толщи, образованные данным сочетанием, в одних случаях крупно
слоистые, с небольшими тонконаслоенными пакетами (табл. XXXII, 1), 
а в других среднеслоистые, более обогащенные глинистыми породами 
(табл. XXXII, 2).

Не трудно видеть, что данная ассоциация пород отличается от первой 
иным строением верхней половины песчаных слоев и вследствие этого иным

Ю *

Рис. 29. Схема, иллюстрирующая расчленение пластов в грубом флпше. А—наблю
даемое соотношение пород; Б — предполагаемое первоначальное строение песчаной

линзы.
а — верхняя часть линзы, 6 — силон линзы

характером перехода между песчаниками и аргиллитами. Здесь отсутст
вует рыхлый, мелкозернистый, косослоистый песчаник, ему как бы соот
ветствует поверхность со знаками ряби. Вместе с тем в таких толщах го
раздо резче проявляется граница между кровлей песчаных слоев и аргил
литом (или глинистым алевролитом).

В рассматриваемых отложениях нередко наблюдаются расщепление и 
выклинивание слоев. Первое обычно происходит следующим образом: 
в мощном песчаном слое появляются сначала редкие галечки зеленых 
аргиллитов, которых становится все больше, и затем на их продолжении 
появляется глинистый слой, разделяющий сплошной песчаный пласт на 
два. Местами наблюдалось, как 2,5-метровый пласт песчаника на расстоя
нии 4—5 м замещался чередованием песчаных и глинистых слоев толщи
ной по 10—15 см каждый.

Рассмотренные разновидности грубого флиша редко наблюдаются вместе, 
хотя в одной и той же толще встречаются пачки с тем и другим сочетанием. 
Первая разновидность характерна для пермских отложений и особенно 
ярко проявляется в артинском ярусе, вторая же широко распространена 
в среднем и верхнем карбойе.

В некоторых толщах карбона аргиллитово-песчаный комплекс имеет 
специфический облик. Это связано с тем, что песчаники здесь представлены 
не известковистыми разностями, а типичными граувакками. В этих толщах 
тоже ярко выражена асимметричная флишевая стратификация и наблюда 
ются оба типа сочетания пород. Однако местами в таких однообразно 
наслоенных толщах появляются мощные (0,7 — 1 м) грубо- или средне
зернистые массивные песчаники, в которых наиболее грубый материал со
средоточен не внизу, а в средней части пласта (рис. 30, I). Кверху и книзу 
этот песчаник сменяется алевролитом и затем аргиллитом (симметричная 
или маятниковая стратификация). Изучение таких пластов показало, что 
иногда они не строго симметричны: мелкозернистый песчаник и алевролит, 
лежащие ниже грубого прослоя, имеют меньшую мощность, чем соответ-
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ствующие породы, но лежащие выше последнего (рис. 30, II). Местами эти 
нижние мелкозернистые слои настолько редуцированы, что едва заметны, 
и при беглом просмотре разреза создается впечатление, что грубый мате
риал ложится непосредственно на аргиллит (рис. 30, III).  Характерно, 
что грубый песчаный материал нигде не ложится с размывом на более 
мелкозернистую породу. Эти факты, как уже указывалось (Хворова, 1958), 
имеют значение для выяснения механизма образования флишевой страти
фикации.

Песчаный флиш возникал в относительно неглубокой части моря, 
неподалеку от крупных речных выносов. Отсюда периодически большие

Рис. 30. Схема строения мощных песчаных пластов
1 — грубозернистый песчаник с гравием; 2 — средне- и 
мелкозернистый песчаник; з  — алевролит; 4 — аргиллит

массы песка выносились эпизодическими суспензионными течениями на 
склон, в область развития более тонких осадков. Теряя скорость, эти те
чения быстро осаждали груз, образуя слои плохо сортированных песков 
с graded bedding. Механизм отложения материала из суспензионных или 
турбидных течений был подробно изучен Кюненом, и краткие результаты 
его работ приведены в статье автора, специально посвященной вопросу 
образования флиша (1958). Здесь мы не будем возвращаться к этой про
блеме. Отметим лишь, что указанные отличия в строении песчаного флиша 
(они характерны и для других типов Южноуральского флиша) могут объяс
няться как особенностями самих суспензионных течений, зависящими от 
их скорости, вязкости и плотности, так и характером общей палеогеогра
фической обстановки — уклоном дна и глубиной водоема. Хотя сейчас 
неясен вопрос, какие же причины ответственны за появление различных 
сочетаний во флише, однако можно предположить, что существенное влия
ние здесь оказывала именно палеогеографическая обстановка. За это гово
рят два факта: во-первых, в каждой толще флиша, как правило, развита 
либо первая, либо вторая его разновидность; во-вторых, в пермское время, 
когда весь бассейн обмелел и склон его стал положе, очень широкое рас
пространение получила первая разновидность.

М а л о и к с к и й  ком плекс
Особой разновидностью аргиллитово-песчаного комплекса, существенно 

отличной от грубого флиша, является ассоциация пород, которую можно 
назвать м а л о и к с к и м а р г и л л и т о в о - п е с ч а н ы м  к о м 
п л е к с о м .  Основными породами здесь являются — малоикские гра- 
увакки и слабо известковистые, сильно алевритистые аргиллиты,с обильным
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растительным детритом. Песчаники слагают пласты, мощностью от 
0,3 — 0,5 до 2 — 2,5 м, которые в одних пачках разделены лишь тонкими 
прослоями аргиллитов, а в других довольно мощными песчано-аргиллито
выми пакетами. В целом, толщи характеризуются неравномерной, но 
чаще крупной наслоенностью. Стратификация здесь маятникового типа, и 
наиболее грубый материал сосредоточен либо в нижней части песчаных 
пластов (но не в основании), либо в средней их части. Переход грубой по
роды в более тонкую осуществляется постепенно. Кроме того, присутствуют 
разнообразные второстепенные породы, а именно: песчаные органогенно- 
детритовые известняки, алевритистые шламовые известняки, мергели 
с остатками радиолярий и афанитовые известняки. Крупнообломочные 
известняки залегают линзовидными прослоями (толщиной от 0,3 до 2 м) 
среди песчаников, а тонкозернистые встречаются в виде тонких слоев среди 
аргиллитов или между песчаником и аргиллитом.

Присутствие разнообразных карбонатных пород делает малоикский 
комплекс сложным, многокомпонентным. Формирование его связано с не
равномерным, периодическим выносом больших масс грубого терригенного 
материала далеко на запад, в область развития глинистых илов. Перенос 
столь грубых фрагментов на большое расстояние в морских условиях воз
можен лишь суспензионными течениями. Однако последние чем-то сущест
венно отличались от течений, отлагавших песчаные слои во флише, судя 
по тому, что строение пластов малоикских граувакк иное, чем у флишевых 
песчаников. Иногда вместе с песком выносилось большое количество рако
винного детрита и формировались слои песчаных органогенно-обломочных 
известняков. Образование малоикских отложений связано с временем рез
кого подъема хребта, когда сильно увеличилось поступление терригенного 
материала, в бассейн и изменился его состав (более свежий материал).

[ПЕСЧАНО-АРГИЛЛИТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
(ФЛИШ)

Типичными породами комплекса являются следующие: 1) песчаник 
крепкий, известковистый, внизу крупно- или среднезернистый, вверху 
мелкозернистый, часто с гиероглифами и крупными знаками внедрения 
(третий тип); 2) песчаник некрепкий, мелкозернистый, алевритистый, 
кверху переходящий в алевролит, обычно косослоистый, с растительным 
шламом; характерны сингенетические деформации (четвертый тип);
3) аргиллит, иногда сильно алевритистый, с обильным растительным шла
мом, а иногда более чистый, тонкослоистый от чередования зеленоватых 
прослоек, обогащенных алевритом, и темных, лишенных последнего.

Так же, как и в аргиллитово-песчаном комплексе, здесь наблюдаются 
две несколько отличные разновидности.

П е р в а я  р а з н о в и д н о с т ь  образована чередованием аргилли
тов и песчаников. Песчаные пласты в нижней половине крепкие, более 
грубозернистые, а в верхней некрепкие, косослоистые, мелкозернистые, 
переходящие у кровли в алевролит. Различная крепость пород позволяет 
без труда разделить песчаный пласт на два слоя, но структурно они тесно 
связаны один с другим, представляя единый пласт, в котором от подошвы 
к кровле происходит уменьшение величины зерен. Песчаные пласты имеют 
мощность от 5—10 см до 1—1,5 м (редко), причем в одних случаях мощнее 
крепкая часть пласта, в других рыхлая. Песчаники разделены аргиллито
выми слоями и пакетами. Последние местами достигают 4 м, но там, где 
они мощнее 0,5 м, в них всегда развиты небольшие (0,5—3 см) прослои 
мелкозернистых песчаников и алевролитов, в которых тоже отчетливо вы
ражено уменьшение величины зерен от подошвы к кровле.
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Среди рассматриваемых отложений встречаются толщи более глинистые 
(табл. XXXII, 3) и более песчанистые. В первых пласты песчаников 
имеют в среднем мощность от 15 до 30—40 см, а разделяющие их глини
стые слои и пакеты — от 10 см до 1,5, редко до 4 м. В менее глинистых 
толщах количество и толщина песчаных пластов возрастают. Здесь в пре
делах крупного обнажения иногда наблюдается изменение мощности пе
счаных слоев. Характерно, что одновременно с уменьшением мощности 
порода становится более мелкозернистой.

В монотонных песчано-аргиллитовых толщах спорадически встречаются 
некоторые специфические породы, которые, следуя за Б. М. Келлером 
(1955), можно назвать спутниками флиша. Прежде всего к ним относятся 
глинистые б р е к ч и и  к а н ч е р о в с к о г о  т и п а ;  они имеют 
мощность около 5 м и подстилаются тонконаслоенными песчано-аргил
литовыми осадками; выше брекчии залегает известняковый полимиктовый 
гравелит (около 1 м) с большим количеством раковинного детрита, 
переходящий в песчаник (около 1 м), над которым снова развиты песчано
аргиллитовые слои.

В некоторых, наиболее богатых песчаниками толщах в виде редких про
слоев присутствуют г р а у в а к к о в ы е  п е с ч а н и к и .  Мощность 
их от 0,3 до 1,2 м.

Для более глинистых разностей флиша характерны м е р г е л и  и 
т о н к о з е р н и с т ы е  и з в е с т н я к и .  Они присутствуют обычно 
в виде конкреций в нижней или верхней части некоторых глинистых па
кетов, где слагают конкреционные прослои; реже эти породы образуют 
сплошные линзовидные слои.

Ниже приводятся разрезы более песчаной и более глинистой разности 
флиша.

Первый разрез характеризует толщу верхнекаменноугольных отложе
ний р. Табантала.

1. Песчаник голубовато-серый, очень крепкий, среднезерннстый,
с примесью крупного песка; внизу порода толстоплитчатая, вверху тонко
плитчатая .................................................................................................................. 1,15 м

2. Песчаник мелкозернистый, некрепкий, тонко- и неправильно
слоистый .......................................................................................................................... 1.30 м

3. Песчаник среднезернистый, крепкий, с песчаными конкрециями 0 ,40 'м
4. Аргиллиты алевритистые с тонкими прослоями песчаников . . .  2,00 м
5. Песчаник крепкий, среднезернистый............................................................ 0,15 м
6. Песчаник некрепкий, косослоистый, с растительным детритом . 0,10 At
7. Аргиллиты с тонкими прослоями алеври тов .......................................... 0,30 м
8. То же, что в слое 5 ....................................................................................... 0,10 м
9. То же, что в слое 6 ....................................................................................... 0,10 м

10. То же, что в слое 7 ............................................................................. 0,20 м
И. То же, что в слое 5   0,15 м
12. То же, что в слое 6   0.10 м
13. То же, что в слое 7   0,25 м
14. Песчаник крепкий, среднезернистый.......................................................  0,30 м
15. То же, что в слое 6   0,05 м
16. Аргиллиты с тонкими прослоями п е с ч а н и к о в ....................................... 0,60 м
17. Песчаник, как в слое 5   0,23 м
18. Песчаник, как в слое 6    0,40 м
19. Песчаник грубозернистый, внизу с гальками аргиллитов и пес

чаников ............................................................................................................................  1,30 м
20. Песчаник внизу средне-, вверху мелкозернистый, косослонстый,

с сингенетическиАШ д еф о р м а ц и я м и .......................................................................... 0,30 м
21. Глина перемятая, бесструктурная, с кусочкаАШ песчаника . . . 0,08 м
22. Песчаник некрепкий, косослоистый..........................................................  0,08 м
23. Аргиллит алевритистый................................................................................. 0,30 м

Пример более глинистой разновидности комплекса взят из разреза 
верхнего карбона р. Айдаралаши (табл. XXXII, 3).
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1. Песчаник мелкозернистый, алевритйстый, косослоистый, некреп
кий   0,05 м

2. Алевритйстый аргиллит, зеленоватый, оскольчатый, слабо изве
стковый ...................................................................................................................... 0 ,10м

3. То же, что в слое 1 ............................................................................. 0,10 м
4. То же, что в слое 2 ................................................................................. 0,15 м
5. Песчаник крепкий, мелкозернистый.....................................................  0,02 м
6. Чередование песчаников некрепких, мелкозернистых с аргиллитами 0,13 м
7. То же, что в слое 5 ................................................................................. 0,05 м
8. То же, что в слое 6 ............................................................................. 0,04 м
9. Песчаник внизу среднезернистый, с небольшой примесью крупно

го песка, вверху мелкозернистый; в основании конкреции мергеля, иног
да песчаного, с растительным детритом и мелкими аммонитами . . . .  0,25 м

10. То же, что в слоях 6 и 8 .......................................................................  0,29 м
И . Песчаник крепкий, внизу среднезернистый, вверху мелкозерни

стый ............................................................................................................................  0,12 м
12. Песчаник мелкозернистый, некрепкий, косослоистый.................. 0,20 м
13. А ргиллит..................................................................................................... 0,10 м
14. Песчаник, как в слое И .................................................................... 0,10 м
15. Песчаник, как в слое 1 2 ....................................................................  0,05 м
16. А ргиллит....................................................................................................  0,13 м
17. Песчаник некрепкий, мелкозернистый...............................................  0,03 м
18. А рги лли т.................................................................................................... 0,10 м

II т. д.

Другим примером данной ассоциации могут служить артинские отло
жения, развитые по правому берегу ручья Кужентай:

1. Песчаник крепкий, среднезернистый, плитчатый, с тонкими про
слоями, обогащенными растительным детритом............................................ 0,20 м

2. Песчаник некрепкий, мелкозернистый, алевритйстый, с обильным
растительным шламом, косослоистый.................................................................  0,10 м

3. Алевритйстый аргиллит, зеленовато-серый, микрослоистый, слабо
известковистый, с обильным растительным ш лам о м ................................  0,30 м

4. То же, что в слое 1 ................................................................................  0,18 м
5. То же, что в слое 2 ................................................................................. 0,02 м
6. То же, что в слое 3 ................................................................................. 0,18 м
7. То же, что в слое 1 ................................................................................. 0,08 м
8. То же, что в слое 2 .................................................................................  0,18 м
9. То же, что в слое 3, но с тонкими прослоечками алеврита . . . .  1,20 м

10. То же, что в слое 2 ............................................................................. 0,03 м
11. То же, что в слое 3 ..........................................................................  0,04 м
12. То же, что в слое 2 ..........................................................................  0,02 м
13. То же, что в слое 3 ..........................................................................  0,04 м
14. То же, что в слое 1 .............................................................. .... 0,10 м
15. То же, что в слое 2 ..........................................................................  0,14 м
16. То же, что в слое 3 ..........................................................................  0,10 м

и т. д.

Рассмотренный комплекс и по составу пород, и по характеру стратифи
кации может быть определен как типичный терригенный флиш.

В т о р а я  р а з н о в и д н о с т ь  комплекса в принципе сходна 
с первой, представляя собою правильное чередование песчаников и аргил
литов (табл. XXXIII). Однако в песчаных пластах здесь, как и в соответ
ствующей разновидности грубого флиша, отсутствует рыхлая часть, и они 
поэтому резче обособляются среди аргиллитов (табл. XXXIV). Верхняя 
поверхность песчаников нередко покрыта крупными асимметричными зна
ками ряби, а иногда изобилует фукоидами. В таких толщах развиты 
мощные глыбово-глинистые канчеровские брекчии, достигающие 100— 
120 м.

Примером рассматриваемых отложений могут служить зианчуринс- 
кие слои, обнажающиеся по правому берегу р. Урала, ниже устья р. Пис-

120 м.
При 

кие сл( 
мянкн.
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1. Песчаник крепкий, внизу грубозернистый с органогенным дет
ритом, раковинками фузулинид, гравием и мелкой галькой, а вверху
средне- и мелкозернистый, плитчатый с растительным шламом . . . .  1,5 м

2. Аргиллит зеленый, оскольчатый........................................................... 0,20 м
3. Песчаник средне-и мелкозернистый, плитчатый, с гиероглифамн

на нижней поверхности и знаками ряби на в е р х н е й ....................................  0,20
4. А р ги л л и т ...........................................................................................................  0,20
5. Песчаник крепкий, средне-и мелкозернистый, плитчатый, местами

с растительным ш ламом...............................................................................................  0,30 м
6. Тонкое чередование песчаников и а р г и л л и т о в .....................................  0,80 м
7. Песчаник внизу толстоплитчатый, а вверху тонко- и кривоплитча

тый   0,40 м
8. А р ги л л и т ...........................................................................................................  0,10 м
9. Песчаник мелкозернистый, крепкий, образующий небольшую

(2 м), резко раздувающуюся книзу линзу, наибольшая толщина которой 
0,30 м; в обе стороны линза утоняется, переходя в тонкий слой (2—5 см) 
песчаника; в нижней части линзы много мелкой аргиллитовой гальки, 
располагающейся с л о я м и ....................................................................................  0,30 м

10. Аргиллиты с тонкими прослоями песчаников и конкрециями тон
козернистого известняка........................................................................................  3,2 м

11. Песчаник грубо-и средисзерннстый с ровной нижней и неровной
верхней поверхностью................................................................................................   0,20 м

12. То же, что в слое 1 0 .................................................................................   1,90 м
и т. д.

Сходное сочетание слоев можно наблюдать на левом берегу р. Урала, 
ниже аула Турт-куль.

1. Песчаник крепкий, среднезернистый, плитчатый, внизу с аргил
литовой галькой и мелкими обломками р а к о в и н ................................  0,18 м

2. Чередование мелкозернистых песчаников (5—8 см) и алевритистых
аргиллитов (3 см — 1 м ) ....................................................................................  5,9 м

3. Песчаник грубозернистый, внизу с глинистой галькой и переотло-
женными мергельными конкрециями; верхняя поверхность покрыта круп
ными знаками р я б и .............................................................................................  0,30 м

4. Алевритистые аргиллиты с прослоями песчаников.....................  0,20 м
5. То же, что в слое 3 ............................................................................ 0,1—0,18 м
6. Переслаивание песчаников и аргиллитов...........................................  1,9 м
7. Песчаник крепкий, грубо-и среднезернистый.................................... 0,40 м
8. То же, что в слое 6 ................................................................................  0,45 м
9. Песчаник внизу грубозернистый с раковинным детритом, а вверху

мелкозернистый с растительным ш лам ом .........................................................  0,17 м
10. То же, что в слое 6 .............................................................................  0,70 м
11. То же, что в слое 9 .............................................................................  0,40 м
12. То же, что в слое 6 .............................................................................  3,5 м

и т. д.
Обе рассмотренные разновидности песчано-аргиллитовых отложений 

на основании состава пород, стратификации и специфических текстурных 
признаков относятся к флишу. Чередование пород разного гранулометри
ческого класса здесь, как и в других флишевых толщах, следует, по мое
му мнению, связывать с эпизодическим выносом на склон бассейна гру
бозернистых прибрежных осадков. Вынос этот осуществляется главным 
образом турбидными течениями, способными перемещать во взвешенном 
состоянии массы крупнозернистого материала на большие расстояния.

ИЗВЕСТНЯКОВО-ПЕСЧАНО-АРГИЛЛИТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Само название покаЗывает, что данные комплексы отличаются от рас
смотренных выше присутствием известняков, являющихся существенным 
членом отложений. В зависимости от состава известняков и присутствия 
тех или иных второстепенных пород здесь можно выделить комплексы че
тырех видов. Первый из них относится к флишу, а остальные пред
ставляют собой сложные образования, формировавшиеся под влиянием 
приноса осадочного материала из двух различных источников.
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И звест ковы й флиш

Перечень основных пород, слагающих флиш, следующий: 1) известняки 
светло-серые, органогенные, полидетритовые, с той или иной примесью 
полимиктового песка и гравия; 2) известняки мелкозернистые, шламовые 
или шламово-мелкофораминиферовые, иногда с растительным детритом,пес
чаные или алевритистые, в некоторых прослоях с фукоидами и гиерогли- 
фами; 3) песчаники средне- и мелкозернистые; 4) аргиллиты зеленые и се
рые, известковистые, с тонкими прослоями глинистых алевролитов.

Кроме того, спорадически встречаются: 1) глинисто-глыбовые брекчии 
канчеровского типа и 2) конгломераты несортированные, известковистые, 
полимиктовые, с большим количеством известняковых галек.

Как и другие флишевые толщи, рассматриваемый комплекс образован 
чередованием зернистых обломочных пород и глин, причем для первых 
характерно уменьшение величины фрагментов от подошвы к кровле слоев. 
Иначе говоря, здесь отчетливо выражена асимметричная, флишевая 
стратификация, причем, как увидим, она чаще сходна с двучленным пере
слаиванием, характерным для второй разновидности терригенного флиша.

Известковый флиш имеет весьма неравномерную наслоенность, вслед
ствие того, что мощность зернистых пород в разрезе не одинакова, и неко
торые пачки обогащены пластами, заметно выделяющимися среди других 
большой толщиной.

Мощные зернистые пласты представлены гравийным и песчаным орга- 
ногенно-детритовым известняком, в основании которого иногда развит 
мелкогалечный несортированный конгломерат. В пластах наблюдается 
уменьшение обломков (и органогенных, и терригенных) от подошвы к 
кровле, однако такое структурное изменение иногда проявляется не по 
всему пласту, и в нижней, наиболее грубой его части материал не «отсорти
рован» по вертикали, представляя беспорядочную грубую смесь 
фрагментов. Вероятно, как мною уже указывалось (Хворова, 1958), этот 
материал был отложен «перегруженным» суспензионным течением или гря
зевым потоком. Мощность рассмотренных пластов различная: от 0,5 до 
4,5 м.

Менее мощные зернистые слои образованы песчаным шламовым изве
стняком и в основании часто содержат примесь более крупного раковинного 
детрита. Чаще всего толщина таких слоев бывает от 2—3 до 10—15 см.

Известняки разделены слоями и пачками аргиллитов, причем аргил
литы обычно переслаиваются с небольшими пластами песчаников или 
алевролитов, представляя собою песчано-аргиллитовый флиш, в котором, 
однако, песчаные прослои содержат ту или иную примесь мелкого рако
винного детрита. Толщина чисто аргиллитовых слоев от 2 до 25 см, а пес
чано-аргиллитовые пакеты, разделяющие пласты известняков, имеют мощ
ность от 0,5 до 10—12 м.

Нередко в известковом флише можно видеть выклинивание, а также 
расщепление относительно мощных органогенных известняков.

Однообразие рассматриваемых толщ изредка нарушается появлением 
глинисто-глыбовых брекчий (канчеровских), мощность которых иногда 
небольшая, всего несколько метров, но иногда достигает 100 м.

По составу и стратификации известковый флиш близок к песчано-аргил
литовому, отличаясь только обилием известняков и несколько большей 
карбонатностью аргиллитов. Чисто терригенный и известковый флиш 
весьма тесно связаны, замещаясь один другим латерально и чередуясь 
в разрезах. Очевидно, что отложения известкового флиша формировались 
в той же обстановке и тем же путем, что и песчано-аргиллитовые, но в ме
стах, где исходный прибрежный мелководный осадок был обогащен карбо
натным, преимущественно органогенным материалом.
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С ю ренский комплекс

Сюренский комплекс развит в западной части прогиба, где обнаженность 
много хуже, чем на востоке, вследствие чего особенности стратификации 
недостаточно ясны.

Здесь развиты следующие породы: 1) известковые гравелиты саплаяк- 
ского и ивановского типов; 2) органогенно-обломочные известняки; 
3) мелкообломочные и шламовые известняки; 4) песчаники известкови- 
стые, средне- и мелкозернистые; 5) аргиллиты.

Состав сюренского комплекса похож на состав известкового флиша, но 
в отличие от последнего известняки не содержат полимиктового терриген- 
ного материала, а обогащены известняковыми обломками. Кроме того, 
здесь отсутствуют глинисто-глыбовые брекчии, но спорадически встреча
ются глыбовые саплаякские брекчии.

Основной фон толщ образован тонкослоистыми песчано-аргиллитовыми 
осадками, среди которых встречаются прослои мелкозернистых известня
ков. Такие породы образуют мощные (15—50 м) пачки, разделенные зна
чительными пластами известняков. Последние в основании образованы 
известняковым гравелитом или даже конгломератом, который кверху 
быстро, но постепенно сменяется грубообломочным органогенным изве
стняком, переходящим выше в мелкообломочный известняк и затем в мел
козернистый известковистый песчаник. Таким образом, в пределах извест
няковых пластов очень отчетливо выражено уменьшение величины обло
мочных фрагментов снизу вверх (graded bedding). Мощность известняков 
иногда небольшая (0,5—1 м), а иногда они образуют пачки, в отдельных 
случаях достигающие 20 м. Известняки латерально не выдержаны по мощ
ности и составу, причем там, где они раздуваются грубее становится и их 
состав.

Лучшим примером рассматриваемых осадков является разрез сюренской 
свиты в районе р. Сюрени (стр. 108).

В отличие от известкового флиша появление обломочных известняков 
в сюренском комплексе не связано с общей рассортировкой материала, 
приносимого с востока. Известняки здесь образуют мощные пласты и 
пачки, лишенные терригенной примеси и резко выделяющиеся грубым 
строением от вмещающих относительно тонкозернистых песчано-аргилли
товых отложений. Вместе с тем в самих карбонатных пластах и пачках от
четливо выражена асимметричная стратификация. Напомним, что западнее 
мест, где развит сюренский комплекс, в Бельско-Селеукской зоне, широко 
распространены синхроничные ему грубые обломочные известняки (кон- 
гломерато-брекчии селеукского типа), возникшие вблизи островов и отме
лей, окаймлявших с запада Южноуральский бассейн. Очевидно, именно 
с этих островов и отмелей приносился обломочный карбонатный материал, 
образовавший пласты известняков в сюренском комплексе. Возможно, 
однако, что источником карбонатного вещества здесь были также и мест
ные отмели, где в моменты замедленного поступления терригенных осадков 
появлялся обильный морской бентос.

К ондуровский комплекс

Этот комплекс образован еще более разнообразными породами, среди 
которых выделяются следующие: 1) мелкообломочные известняковые 
брекчии и гравелиты кондуровского типа (стр.203); 2) грубые органогенно
обломочные, слабо песчаные известняки; 3) мелкодетритовые и шламовые 
песчаные известняки; 4) афанитовые известняки; 5) песчаники и 6) аргил
литы. Кроме того, изредка наблюдаются прослои глинистых известняков 
и известковых спонголитов.
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Основной фон разрезов составляют песчано-аргиллитовые осадки, 
содержащие небольшие прослои тонкозернистых известняков. Среди этих 
отложений неравномерно распределены довольно мощные известковые 
пласты, имеющие следующее строение: в основании пласта развиты неболь
шие прослои мелкообломочной известняковой брекчии или известнякового 
гравелита, которые быстро переходят кверху в песчаный полидетритовый 
органогенный известняк, сменяющийся либо мелкозернистым, извест
ковым, косослоистым песчаником, либо темным тонкозернистым, глинистым 
известняком, либо чистым афанитовым известняком. Мощность таких пла
стов достигает 0,8—1,5 м. Не трудно видеть, что в них имеет место умень
шение величины фрагментов снизу вверх.

Примером такой ассоциации пород могут служить разрезы кондуров- 
ской свиты в пределах Урало-Икской зоны.

Формирование кондуровского комплекса связано, во-первых, с не
равномерным приносом и рассортировкой терригенных осадков — песка и 
глины — восточного происхождения и, во-вторых, с образованием изве
стковых слоев различной структуры. Известковый материал, по-видимому, 
частично поступал с запада, где известняки имеют более широкое распро
странение, а частично формировался на месте, где в момент сокращения 
приноса песка и глины на относительно мелководных участках создавались 
условия, благоприятные для расселения бентоса, поставлявшего материал 
для органогенно-обломочных слоев. Присутствие в комплексе таких пород, 
как кондуровские сингенетичные обломочные известняки, показывает, что 
обстановка образования отложений была мелководной.

Курмаиисиий комплекс
Курмаинский комплекс обнажен еще хуже, чем два последние, вслед

ствие чего характер его стратификации неясен.
В составе комплекса присутствуют следующие породы: 1) песчаник, 

обычно мелкозернистый; 2) песчаный известняк с известковыми облом
ками и органогенным детритом; 3) известняки тонкозернистые (афанито- 
вые), изредка слабо алевритистые, с небольшим количеством очень тонкого 
раковинного шлама и радиолярий; 4) аргиллиты. Кроме того, здесь встре
чаются тонкие прослои глинистых известняков с радиоляриями и спику- 
лами губок.

Основной фон разрезов образован аргиллитами с небольшими про
слоями песчаников и тонкозернистых известняков. Среди таких отложений 
развиты довольно мощные пласты и пачки (2,5—8,5 м) плитчатых 
афанитовых известняков с небольшими аргиллитовыми прослоями и паке
тами. Изредка появляются песчаные органогенно-обломочные известняки.

Примером курмаинского комплекса могут служить разрезы курмаин- 
ской и сарабильской свит на левобережье р. Урала, а также разрезы 
золотогорской свиты на левобережье р. Сакмары. Для характеристики 
отложений ниже приводится описание двух небольших обнажений.

В первом обнажении, расположенном на левобережье р. Сакмары 
близ с. Канчерова, видны следующие слои золотогорской свиты:

1. Аргиллиты зеленые, с тонкими прослоями мелкозернистых плит
чатых песчаников и серых глинистых известняков....................................  17,6 м

2. Известняк серый, афанитовый, толстоплитчатый............................ 1,1 м
3. Аргиллиты, как в слое 1 ....................................................................  6,5 м
4. Известняк серый, тонкозернистый, с единичными кальцитизиро- 

вапными остатками радиолярий и спикулами губок; порода толсто- и тон
коплитчатая, причем на плоскостях напластования наблюдается расти
тельный шлам. В известняке встречаются тонкие (5—10 см) прослои зеле- 
пьтх аргиллитов............................................... ........................................................  3,0 м
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5. Аргиллиты зеленйе, с прослоями (15—20 см) ср с днезернистых
песчаников и серых тонкослоистых известняков....................................  3,0 м

6. Известняк органогенный, крупнодетритовый, с песком и гравием, 
среди которого преобладают обломки известняков. Нижняя поверхность 
слоя неровная, и он ложится непосредственно на косослоистый песчаник.
Кверху известняк становится мелкозернистым............................................  • 0,2 м

7. Песчаник мелкозернистый, косослоистый, с большим количеством
раковинного детрита и известняковых зерен; верхняя поверхность покры
та крупными знаками ряби. Контакт с нижележащей породой очень рез
кий .............................................................................................................................. 0,3 м

8. Аргиллиты с прослоями песчаников...................................................  1,7 м

Второе обнажение расположено на левобережье р. Урала и относится 
к сарабильской свите. Здесь видны:

1. Чередование афанитовых известняков и арги лли тов ......................  2,6 м
2. Известняк афанитовый.............................................................................. 0,40 м
3. То же, что в слое 1 ................................................................................. 4,5 м
4. Песчаник серый, среднсзерпистый.......................................................  0,3 м
5. То же, что в слое 1   1,4 м
6. Известняк серый, афанитовый, переходящий в кровле в песчаный

известняк, содержащий хорошо окатанные известняковые обломки и не
большое количество мелкого органогенного д ет р и т а ................................  0,4 м

7. Аргиллиты с прослоями серых тонкозернистых, иногда слегка але-
вритистых известняков.........................................................................................  4,0 м

8. Известняк афанитовый........................................................................... 0,45 м

Как видно из приведенных разрезов, существенной частью комплекса 
являются афанитовые известняки и аргиллиты; в первом обнажении боль
шую роль еще играют песчаники, во втором же их очень мало.

В направлении с востока на запад количество известняков заметно 
возрастает, а количество песчаников резко сокращается.

Отложения курмаинского комплекса формировались из материала, 
поступавшего из двух различных источников: восточного и западного. 
С востока приносились глина, песок и органогенный детрит, а с запада — 
карбонатный ил. Восточный материал образовывал сильно глинистые 
флишевые отложения, а западный — слои чистых или, реже, глинистых 
известняков. В моменты поступления больших масс известкового ила 
терригенная седиментация оттеснялась к востоку.

ДОЛОМИТОВО-ПЕСЧАНО-АРГИЛЛИТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
С ИЗВЕСТНЯКАМИ 

(ДОЛОМИТИСТЫЙ ФЛИШ)
Выделяемые здесь породные ассоциации представлены частым переслаи

ванием песчаников, аргиллитов, известняков и доломитов. Среди этих ассо
циаций можно выделить две разновидности, отличающиеся как составом 
отложений, так и характером их чередования. Первую назовем артинской, 
вторую — каменноугольной; как будет очевидно из описания отложе
ний, обе эти разновидности можно отнести к флишу (доломитистый 
флиш).

А р т и н с к и й  д о л о м и т и с т ы й  ф л и ш  состоит из следую
щих типичных пород: 1) песчаника средне- или мелкозернистого, реже 
крупнозернистого, неясно косослоистого, с растительным детритом и 
местами с гиероглифами; 2) аргиллита тонкослоистого, часто алеврити- 
стого, с растительным шламом; 3) доломита песчанистого; 4) доломита 
с растительным шламом и радиоляриями.

Кроме того, спорадически встречаются: 1) мелкообломочная доломи
товая брекчия; 2) доломитистый органогенно-обломочный песчаный из
вестняк с известковым и доломитовым гравием; 3) доломитистый спонго- 
лит; 4) анальцимовый силицит.
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Основной фон комплекса образован песчано-аргиллитовыми отложе
ниями с обычной для флиша стратификацией. В одних пачках песчаников 
меньше и они имеют небольшую мощность (<0,1 м), а в других песчаники 
несколько преобладают над аргиллитами и достигают 0,5 м. На нижней 
поверхности многих слоев заметны многочисленные и разнообразные 
гиероглифы, среди которых особенно выделяются не встречающиеся в ка
менноугольном доломитистом флише слепки со следов волочения. Такие 
гиероглифы, по утвердившемуся мнению, характерны для относительно 
мелководных фаций.

В этих песчано-аргиллитовых толщах развиты доломиты песчаные и 
чистые (с радиоляриями). Они образуют как небольшие (0,15—0,3 м) 
слои, так и мощные пласты (0,5—1,5 м) и пачки (5—10 м). Последние 
имеют непростое строение и состоят из повторяющегося чередования 
следующих пород: 1) доломитистого органогенно-обломочного извест
няка небольшой мощности (иногда отсутствует); 2) песчаного доломита; 
3) доломита с радиоляриями. Все три породы связаны одна с другой 
постепенным переходом. Иногда хорошо видно, что в основании 
пласта доломит неслоистый, а вверху горизонтально- или косослоистый 
(табл. XXIV, 4), местами с сингенетическими деформациями. Из
редка доломитовые прослои превращены в брекчию растрескивания 
(табл. XXIV, 1). Спорадически среди глинистых пачек встречаются тонкие 
прослойки доломитистых спонголитов и своеобразных кремнистых пород, 
переполненных анальцимом.

В целом артинская разновидность комплекса характеризуется неодно
родным строением, что зависит и от неравномерного распределения доло
митов в толщах терригенных пород, и от неодинаковой мощности слоев 
и разных частях разреза.

Примером рассмотренного комплекса могут служить многие толщи 
артинского яруса и особенно его байгенджинского подъяруса.

К а м е н н о у г о л ь н ы й  д о л о м и т и с т ы й  ф л и ш имеет сле
дующий типовой состав: 1) песчаник крепкий, той или иной зернистости, 
иногда с обильными раковинами цефалопод; 2) песчаник некрепкий, 
мелкозернистый, косослоистый, с растительным детритом; 3) аргиллит 
буроватый, часто алевритистый, с растительным детритом; 4) известняк 
полидетритовый, обычно доломитистый, с песком и гравием; 5) цефало- 
подовый доломитистый известняк; 6) доломит тонкозернистый, с при
месью песка, алеврита и растительного детрита; 7) доломит глинистый 
с радиоляриями и растительным шламом; 8) доломит микрозернистый 
с радиоляриями.

Кроме того, спорадически встречаются горизонты оползневых глинисто
глыбовых брекчий.

Характер чередования пород довольно сложный, хотя всюду отчетливо 
выражена типичная флишевая стратификация. Зернистые породы образуют 
как небольшие, так и довольно мощные слои. Строение их разнообразнее, 
чем в других типах флиша. Можно выделить по крайней мере следующие 
три разновидности слоев (рис. 31).

а) Песчаник — в нижней части крепкий, грубо- или среднезернистый, 
а в верхней — мелкозернистый, косослоистый; на нижней поверхности 
обычны гиероглифы; мощность от 0,1 до 0,5 м.

б) Слой, внизу представляющий собою грубый органогенно-детритовый 
доломитистый известняк с песчаной и гравийной примесью; кверху он 
постепенно переходит в косослоистый мелкозернистый известковистый 
песчаник с растительным или раковинным детритом; над песчаником иногда 
развит глинисто-алевритистый доломит с растительным шламом и редкими 
радиоляриями; все эти породы тесно связаны постепенным переходом и 
образуют единый пласт, мощностью от 0,3—0,4 до 2—2,5 м.
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в) Песчаник грубо- и среднезернистый, известковистый, с цефалопо- 
дами, иногда переходящий в песчаный и доломитистый цефалоподовый 
известняк; кверху порода постепенно сменяется песчаным и алевритистым 
доломитом с небольшим количеством мелкого цефалоподового детрита; 
мощность слоев от 0,2 до 0,5 м.

Пласты таких пород разделены пакетами (1,5—5 м) аргиллитов, 
в которых развиты тонкие прослои песчаников и алевролитов, а иногда, 
кроме того, конкреции и прослои глинистых доломитов.

Рис. 31. Схема, иллюстрирующая последовательность 
различных пород в доломитистом флише

1 — зернистые породы; 2 — глинистые пакеты; з  — тонкозерни
стый доломит. Буквы соответствуют описанию пород в тексте

Особенность рассматриваемого флиша — появление в кровле некоторых 
аргиллитовых пакетов небольших слоев (0,1—0,3 см) тонкозернистых 
доломитов с радиоляриями.

Примером рассматриваемых отложений являются многие толщи зиан- 
чуринского горизонта и оренбургского яруса Урало-Сакмарской зоны.

Ниже приводится разрез небольшой пачки зианчуринских отложений, 
обнаженных на левобережье р. Сакмары.

1. Песчаник известковистый, крепкий, внизу среднезернистый, а
вверху мелкозернистый........................................................................................  0,15 м

2. Доломит алевритистый, косослоистый............................................... 0,15—0,30 м
3. Аргиллиты буроватые, тонкослоистые, с прослойками (<  1 см)

мелкозернистых песчаников и алевролитов.................................................... 1,30 м
4. Оползневая глинистая брекчия с отторженцами песчано-аргил

литовых п о р о д ........................................................................................................  0,7 м
5. Известняк грубообломочный, органогенный, с известняковым гра

вием и микростяжениями фосфорита.................................................................0—1,7 м
6. Песчаник мелкозернистый, косослоистый, с растительным шламом 0,12 м
7. Доломит глинистый и слабо алевритистый, битуминозный,с рассеян

ными раковинками радиолярий..........................................................................  0,25 м
8. Аргиллиты, внизу алевритистые............................................................ 0,4 м

Некоторые пачки в доломитистом флише лишены грубозернистых слоев, 
а пелитоморфная порода представлена то аргиллитом, то доломитом.

Ниже приведен небольшой разрез зианчуринских отложений, харак
теризующий строение таких пачек.

1. Песчаник мелкозернистый, известковистый, косослоистый . . . .0 ,02—0,05 м
2. Доломит глинистый, битуминозный, с редкими радиоляриями . 0,08 м
3. То же, что в слое 1 ............................................................................... 0,08 м
4. То же, что в слое 2 ..............................................................................  0,04 м
5. То же, что в слое 1 ............................................................................... 0,08 м
6. Аргиллиты.................................................................................................... 0,12 м

и т. д.
Такие же пачки можно наблюдать в оренбургском ярусе. Например, 

в небольшом обнажении оренбургских отложений на правобережье 
р. Урала видно чередование песчаников, аргиллитов и доломитов, причем 
на некоторых участках разреза песчаники переслаиваются с аргиллитами,
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а на других аргиллиты выпадают из чередования, замещаясь доломитами. 
Здесь выше песчаника лежит алевритистый доломит с резкими сингене
тическими деформациями, который покрывается глинистым неслоистым 
доломитом; выше снова залегает песчаник. Здесь же наблюдаются сочета
ния переходного характера, состоящие из чередования песчаников и аргил
литов, причем в верхней части первых появляются слои доломитовых кон
креций.

Из приведенного материала видно, что доломитистый флиш отличается 
от других типов флиша присутствием доломитов. Доломит появляется и 
среди зернистых пород, и в аргиллитовых пакетах. В первом случае он 
развит главным образом в верху пластов, как бы занимая положение мел
козернистого песчаника или шламового известняка, характерных для 
чисто терригенного или известкового флиша; при этом и нижняя часть 
пластов — детритовый известняк — содержит доломитовую примесь. 
В аргиллитах доломит встречается в виде конкреций, тонких пропластков 
или несколько более мощных слоев, приуроченных к верхам аргиллитовых 
пакетов. Иначе говоря, доломитистый флиш не отличается принципиально 
от обычного флиша — процесс осадкообразования оставался тем же, но 
осадки часто подвергались заметной диагенетической доломитизации. 
Как видно из стратиграфического очерка, доломиты сосредоточены в опре
деленных горизонтах и именно тех, где в осадках наблюдается повышенное 
содержание органического вещества, по-видимому, и способствовавшего 
диагенетическому доломитообразованию (Хворова, 1956). Доломитизи- 
ровались здесь известняковые осадки, временами в значительном коли
честве возникавшие среди терригенных толщ. Их появление, очевидно, 
связано с сокращением приноса полимиктового материала и увеличением 
выноса карбонатных частиц. Это хорошо иллюстрируется составом 
грубозернистых пластов, в которых наблюдается скопление известнякового 
песка, гравия, галек и обломков раковин. Местный состав прибрежных 
осадков определял строение флишевых зернистых пластов на том или ином 
участке флишевой зоны: из мест, где впадала река и накапливались боль
шие массы аллювиального материала, на склон выносился лишь песок и 
гравий; из мест же, где прибрежные осадки изобиловали органическими 
остатками и продуктами абразии известняковых уступов, поступало 
много известнякового материала, обогащавшего соответствующие слои 
флиша. Эти обогащенные карбонатным материалом отложения и подверга
лись временами доломитизации.

Сравнение артинской и каменноугольной разновидностей доломити- 
стого флиша показывает, что несмотря на большое морфологическое сход
ство они имеют характерные различия, определяемые существенно различ
ной обстановкой образования. Мы видим, что в артинском флише встре
чаются доломитовые брекчии, нигде не попадавшиеся в каменноугольной 
разновидности. Для артинских песчаников характерны некоторые специ
фические, мелководные гиероглифы. Вертикальная отсортированность 
материала в артинских флишевых многослоях, как правило, менее резкая, 
менее контрастная, чем в каменноугольных. Все это указывает на несрав
ненно более мелководные условия образования артинского флиша по срав
нению с каменноугольным. Может возникнуть даже сомнение по поводу 
возможности отнесения артинской разновидности рассматриваемого ком
плекса к флишу. Однако состав пород и характер нх чередования таковы, 
что их нельзя исключить из числа флишевых комплексов, не изменив 
определение понятия «флиш» и не включая в это определение ограничение, 
касающееся батиметрических пределов флишеобразования. Делать это не 
целесообразно, так как пришлось бы внести в четкое и установившееся 
понятие элемент неопределенности и условности. Правильнее рассматри
вать такие отложения как особую, мелководную разновидность флиша.
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ПЕСЧАНО-АРГИЛЛИТОВЫЙ КОМПЛЕКС С ИЗВЕСТНЯКАМИ, 
ДОЛОМИТАМИ И СИЛИЦИТАМИ

Само название комплекса показывает, что он характеризуется мпого- 
компонентностью и сложным строением. В его состав входят следующие 
породы: 1) известковые гравелиты саплаякского типа; 2) известняки 
доломитистые, полидетритовые, в нижней части с большим количеством 
мелких известняковых обломков; постоянно присутствуют редко рассеян
ные микростяжения фосфорита; 3) известняки темные, битуминозные, 
в той или иной степени доломитистые, неравномерно глинистые, с рако
винным шламом и радиоляриями; 4) песчаники средне- и мелкозернистые, 
иногда с гиероглифами; в некоторых прослоях цемент кремнистый; 5) ар
гиллиты черные,слабо алевритистые; 6) доломиты известковистые, темные, 
битуминозные, с радиоляриями или разнообразным раковинным детритом;
7) радиоляриты темные, битуминозные; 8) криптогенные алевритистые и 
глинистые силициты, по-видимому, представляющие собою измененные 
пеплы; 9) силициты с радиоляриями и растительным детритом.

Все эти породы, к сожалению, плохо обнажены и поэтому не только 
детали, но даже основные черты стратификации остались не выясненными. 
Преобладают аргиллиты, среди которых развиты прослои песчаников, 
обычно небольшие (0,2—0,3 м), хотя иногда достигающие 0,5 или даже 1,5 м; 
в одних пачках песчаников мало, в других больше. Местами довольно 
много тонких (0,2—0,3 м) прослоев доломита, глинистого известняка 
и различных силицитов; последние изредка образуют мощные (2 м) 
пласты.

Тонконаслоенные песчано-аргиллитовые отложения с доломитами, 
глинистыми известняками и силицитами образуют пачки мощностью от 
5—10 до 50 м или даже, в отдельных случаях, до 100 м. Эта пачки разде
лены мощными (1—6 м) известняковыми пластами, имеющими обычно 
сложный состав; в основании их наблюдается известняковый гравелит, 
кверху сменяющийся органогенно-обломочной породой, переходящей 
выше в темный тонкозернистый известняк.Здесь, таким образом, отчетливо 
наблюдается уменьшение величины фрагментов снизу вверх. Местами две 
нижние породы отсутствуют, и среди глинистых отложений мы видим лишь 
мощные пласты темных тонкозернистых известняков.

Комплекс этот характерен для зианчуринского горизонта и оренбург
ского яруса Сакмарско-Икской зоны.

Большая часть входящих в комплекс отложений принадлежит к срав
нительно глубоководным образованиям. Присутствие силицитов, являю
щихся, по-видимому, измененными пеплами, а также широкое развитие 
радиоляритов позволяет предполагать наличие на востоке вулканических 
извержений. О сейсмичности области свидетельствует появление местами 
саплаякских брекчий, связанных с грандиозными обвалами и оползнями. 
Развитие среди тонких карбонатно-кремнисто-глинистых осадков чуждых 
им по структуре и составу грубых обломочных и органогенных известняков, 
в которых отчетливо выражена отсортированность материала снизу вверх 
(graded bedding), может служить признаком периодически появляющихся 
мощных обвалов и сильных суспензионных течений, приносивших с за
падных отмелей массу обломочного известнякового материала. Последний 
образовывал мощные пласты и пачки, резко вклинивающиеся в виде ино
родных тел в толщи тонкозернистых терригенных осадков.

АРГИЛЛИТОВО-ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Преобладание известняков резко выделяет эти комплексы из всех 

остальных. Среди них различаются три типа, отличные и по составу 
пород, и по стратификации. Первый из них (бельский) несколько сходен
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с флишем, второй же (ускалыкский) и третий (золотогорский) имеют суще
ственно иное строение, определяемое положением их в приплатформенной 
части прогиба.

Вельский комплекс
В сплошных обрывах правого берега р. Белой у хутора Сирять можно 

наблюдать состав и текстуру этого комплекса. В нем развиты следующие 
породы: 1) известняк серый, органогенный, обычно мелкодетритовый, 
хотя в основании относительно мощных прослоев наблюдается скопление 
более крупного детрита и мелких обломков аргиллитов и известняков; 
2) известняк темный, очень крепкий, тонкозернистый, иногда с мелким, 
частично кальцитизированным алевритом, растительным шламом и редкими 
остатками радиолярий; 3) известняк темный, тонкоплитчатый, иногда 
почти листоватый, глинистый, в одних прослоях обогащенный радиоля
риями, а в других растительным детритом; последнего иногда так много, 
что порода переходит в горючий сланец; 4) аргиллиты темные, в той или 
иной степени известковистые, в некоторых прослоях переходящие в мер
гель; много растительного шлама, а в мергелях, кроме того, и радиолярий; 
встречаются тонкие прослои с мелким алевритом.

Стратификация отличается неравномерной слоистостью и некоторой 
разнотипностью в сочетании пород. Одни пачки образованы аргиллитами, 
в которых наблюдается послойное увеличение и уменьшение карбонатности, 
в результате чего возникает чередование аргиллитов, мергелей и глинистых 
известняков, границы между которыми обычно не очень отчетливы и пере
ходы постепенные. В других пачках четко проявляется асимметричная 
флишевая стратификация. Среди аргиллитов здесь развиты сложно по
строенные пласты известняков, в которых отчетливо выражено уменьшение 
размера фрагментов от подошвы к кровле. В нижней части они представ
лены органогенно-обломочным известняком, переходящим кверху в изве
стняк тонкозернистый, часто алевритистый, становящийся вверху глини
стым и сланцеватым. В одних толщах известняки преобладают над аргил
литами, образуя пласты от 0,3 до 0,75 м, разделенные аргиллитовыми 
прослоями толщиной в 10—20 см; на некоторых участках аргиллиты вообще 
исчезают, и пачки в 4—5 м сложены исключительно известняками.

В других толщах, наоборот, преобладают аргиллиты и мергели, изве
стняки же образуют лишь небольшие пласты (10—40 см). С уменьшением 
количества известняков, отложения все больше утрачивают флишевое 
строение.

Очевидно рассматриваемый комплекс, в котором сохранились лишь 
остатки флишевой стратификации и который латерально связан с типичным 
флишем, можно отнести к субфлишу в понимании его Н. Б. Вассоевичем 
(1951, стр. 142).

Ускалыкский комплекс
Этот комплекс принадлежит к числу сложных, многокомпонентных,, 

в котором особенно разнообразны известняки. В его строении принимают 
участие следующие породы: 1) органогенные полидетритовые, часто 
окремнелые известняки, внизу слоев грубые, с известняковыми облом
ками г а вверху мелкозернистые; 2) песчаники мелко- и среднезернистые г 
известковистые, с обильным раковинным детритом; 3) известняки глинис
тые, синева1ые, битуминозные, с остатками радиолярий, спикул губок 
и небольшим количеством раковинного шлама; 4) известняки темные, 
глинистые, с мелким раковинным детритом; 5) мергели желтоватые; 
6) аргиллиты желтоватые, известковистые и чистые, иногда мелкоалеври- 
тистые; 7) известняки серые, афанитовые, с незначительным количеством 
тонкого раковинного шлама.
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Примером рассматриваемого комплекса может служить разрез ускалык- 
ской свиты по р. Сюрени (см. стр.109), где перечисленные породы законо
мерно сочетаются в разрезе, образуя пакеты или многослои, в каждом 
из которых от подошвы к кровле происходит смена материала более гру
бозернистого более тонкозернистым (асимметричная стратификация). 
В основании таких пакетов, как правило, развит органогенно-обломочный 
известняк и лишь исключительно редко сильно известковистый песчаник; 
на нижней поверхности иногда заметны знаки внедрения оползневого типа; 
мощность слоев различная: от 0,2 — 0,5 до 2 м. Выше такая порода 
постепенно переходит в темный глинистый известняк либо с разнообразным 
раковинным детритом, либо с радиоляриями и спикулами губок; мощность 
глинистых известняков иногда небольшая — 30—40 см, а иногда они 
образуют сплошные пакеты мощностью до 8 м. Глинистые известняки 
кверху постепенно сменяются аргиллитами, образующими пачки от 1,5 
до 10 м; в таких пачках всегда наблюдаются тонкие прослои и конкреции 
мергелей. В таких однообразно и правильно наслоенных толщах местами 
появляются афанитовые известняки, в одних случаях залегающие выше 
аргиллитов или среди последних, а в других — над органогенно-обломоч
ным или над глинистым известняком. Иначе говоря, они появляются 
среди различных отложений как инородные тела, нарушая обычный поря
док распределения пород в разрезе. Характерно, что нижняя и верхняя 
границы афанитовых пластов очень резкие и ровные.

Если бы в рассматриваемых толщах отсутствовали афанитовые изве
стняки, отложения ускалыкского комплекса можно было бы относить 
к флишу. Однако беспорядочное вклинивание этих известняков нарушает и 
усложняет стратификацию, которая теряет флишевый характер.

Золотогорский комплекс
В золотогорском комплексе развиты следующие основные породы:

1) полидетритовые известняки с песком и гравием в низу слоев; встре
чаются редко, образуя линзовидные прослои толщиной от 0,3 до 2 м;
2) известняки синевато-серые, алевритистые или песчанистые, с мелким 
раковинным детритом и карбонатными зернами; в верху слоев заметны 
косая слоис^ойть и мелкие сингенетические деформации; мощность сйоев 
обычно менее 0,4 м; 3) аргиллиты желтоватые или черные; 4) известняки 
афанитовые.

Эти породы образуют пачки различного состава. Одни из них чисто из
вестняковые, в других известняки (0,25—1,5 м) чередуются с аргилли
тами (около 1—1,5 м), а в третьих преобладают аргиллиты, в которых 
развиты не только известняки, но и небольшие прослои песчаников фли- 
шевого типа. Мощность пачек различного строения от 5 до 15 м.

В разрезах, наиболее богатых известняками, например в некоторых 
толщах курмаинской и сарабильской свит, развиты только известняковые 
и известняково-аргиллитовые отложения. В разрезах менее известковистых 
основной фон комплекса образован песчано-известково-аргиллитовыми 
отложениями, среди которых наблюдаются отдельные аргиллитово
известняковые или известняковые пачки. Примером таких отложений 
могут служить многие толщи золотогорской свиты Сакмарско-Икскои 
зоны.

Таким образом, для золотогорского комплекса характерна неравномер
ная наслоенность: мы встречаем как тонконаслоенные песчано-известня
ково-аргиллитовые пачки, так и средне- или крупнонаслоенные пачки, 
сложенные в основном пелитоморфными известняками. Кроме того, здесь 
наблюдается различное сочетание слоев: в тонкослоистых пачках имеет 
место асимметричная флишевая стратификация, а в известняковых
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и аргиллитово-известняковых она отсутствует или проявляется редко 
и пе отчетливо.

Слои и пакеты афанитовых известняков относительно выдержанные, 
и мы нигде не наблюдали в обнажении их выклинивания или расщепле
ния; однако сравнение удаленных разрезов показывает, что известняки 
представляют собою крупные плоские линзы.

Характерно, что, как и в ускалыкском комплексе, афанитовые изве
стняки резко обособлены от вмещающих пород: нигде не наблюдается п о
степенного перехода от известняка к аргиллиту или наоборот.

Такое обособление известняков от глин, а также залегание их среди 
различных пород (ускалыкский комплекс) указывают на то, что образова
ние этих известняков не связано с основным седиментационным процессом— 
разносом осадочного материала, поступавшего с востока. Пелитоморфный 
кальцит, в большом количестве возникающий в зоне прибрежного мелко
водья, разносился вместе с глинистым материалом и приблизительно там 
же оседал. В результате возникали отмеченные выше различные типы 
глинистых известняков, мергелей и известковистых глин. Кроме того, 
хемогенный кальцит мог поступать на дно водоема из верхнего, более 
прогретого слоя морской воды. Однако подобный процесс имел в данном 
случае небольшое значение, так как мы встречаемся с широким развитием 
бескарбонатных глинистых осадков.

Скорее всего можно предполагать, что временами большое количество 
известнякового материала поступало с запада, где были распространены 
мелководные карбонатные осадки. Такое перемещение материала могло 
осуществляться течениями как поверхностными, так и суспензионными, 
при этом терригенная седиментация либо оттеснялась к востоку, либо 
резко подавлялась быстрым накоплением известнякового материала. 
В результате отлагался пласт почти чистого известняка.

ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ КОМПЛЕКС
Этот комплекс образован известняками, среди которых различаются 

следующие: 1) известняковые мелкообломочные брекчии и гравелиты 
курмаинского типа; 2) органогенные полидетритовые известняки с боль
шим количеством криноидей, мшанок и фузулинид; в низу слоев порода 
более грубая с примесью известняковых обломков и иногда с полимикто- 
вым песком; нередко попадаются микростяжения фосфорита; 3) извест
няки плитчатые, микрозернистые, афанитовые.

Преобладают в комплексе афанитовые известняки, составляющие ос
новной его фон. Изредка среди них развиты тонкие (0,02—0,30 м) про
слои органогенно-обломочного известняка, в основании иногда с известня
ковым гравием; на нижней поверхности таких прослоев изредка встреча
ются гиероглифы и знаки внедрения; нижний контакт обломочной породы 
всегда очень резкий, а кверху она постепенно, хотя и быстро переходит 
в афанитовый известняк. Таким образом, там, где в толще появляются 
органогенные * прослои, наблюдается асимметричная стратификация. 
Там же, где органогенные прослои отсутствуют, мы видим довольно 
однородные толщи известняков (плитняковые свиты Келлера). Однообра
зие их нарушается лишь чередованием толсто- и тонкоплитчатых раз
ностей.

Кроме того, в курмаинской свите спорадически появляются свое
образные курмаинские брекчии, мощностью от 20—30 см до 6 м. Нижний 
контакт их иногда резкий и ровный, но чаще, в отличие от всех других 
грубых пород, они связаны с нижележащим афанитовым слоем постепенным 
переходом: отдельные обломки известняка как бы тонут на различную, 
обычно небольшую, глубину в нижележащей афанитовой породе. Кверху
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брекчии тоже, как правило, постепенно сменяются афанитовой породой. 
Однако в тех случаях, когда брекчия заканчивает известняковую пачку 
(например, верхняя курмаинская брекчия), ее кровля представляет собой 
резко обособленную поверхность, над которой лежат глинистые осадки уже 
другого комплекса. На продолжении брекчий развиты обычно неслоистые, 
как бы со взмученной текстурой афанитовые известняки, в которых иногда 
беспорядочно разбросаны раковинки фузулинид и мелкие известняковые 
обломочки.

Рассматривая весь курмаинский комплекс в целом, мы видим в нем 
толстонаслоенную, однородную ассоциацию пород. Основная масса 
осадков здесь возникла ниже иловой линии, т. е. на значительной глу
бине. Появление, хотя и редкое, среди пелитоморфных пород небольших 
органогенных прослоев может объясняться приносом органогенного ма
териала с запада периодическими суспензионными течениями, иногда за
хватывавшими и небольшое количество известняковых галек; о наличии 
здесь течений свидетельствуют и соответствующие гиероглифы.

Образование курмаинских брекчий не связано с общим ходом седимен
тации; как было показано, оно вызывалось стихийными, эпизодическими 
явлениями, скорее всего землетрясениями.

Рассмотренные литологические комплексы — не случайные сочетания 
пород, они тесно, парагенетически связаны между собою и отражают 
развитие Южноуральского морского бассейна, определяемое тектонической 
жизнью прогиба и смежных с ним структур. Все установленные комплексы 
не обязательны для каждого стратиграфического подразделения, т. е. 
они не представляют собой единого пространственного ряда. Наоборот, 
одни из них характерны для одних горизонтов, другие для других. Это 
объясняется как общим направленным изменением осадкообразования 
с течением времени, так и более частными событиями в истории прогиба.

Все описанные комплексы можно объединить в три группы, принимая 
во внимание условия их формирования и положение во всей толще осадков, 
выполняющих прогиб. К первой группе относятся грубообломочные тер- 
ригенные комплексы, а также тесно связанные с ними некоторые более 
тонкозернистые, но мелководные отложения. Ко второй — принадлежат 
различные флишевые комплексы, возникшие преимущественно в пределах 
склона бассейна и характерные для средней части прогиба. В третью группу 
объединены отложения западной части прогиба, на формирование которых 
большое влияние оказывал снос материала с краевых платформенных 
поднятий. Ниже мы увидим, как менялась обстановка осадкообразования 
в прогибе с течением времени и как отражалось это на характере комплек
сов каждой группы.



ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ФАЦИИ

Южноуральский бассейн на протяжении рассматриваемого отрезка 
геологической истории представлял собою предгорное море, куда посту
пало с восточной суши огромное количество сравнительно свежего поли- 
миктового терригенного материала. В отличие от многих других бассейнов, 
на Южном Урале сохранились самые прибрежные, для некоторых моментов 
даже континентальные фации, что позволяет полно и всесторонне осветить 
особенности бассейна, так как в прибрежной зоне они проявляются наи
более ярко. Правда, не для всех этапов истории бассейна может быть дана 
одинаково подробная характеристика. Детальность фациального анализа 
зависит как от фактического материала (неодинаковая обнаженность раз
ных стратиграфических горизонтов), так и от фациальной изменчивости 
отложений: для одних отрезков времени она более сложная, что заставляет 
подробнее осветить взаимоотношения фаций, для других же, наоборот, 
фациальный план относительно прост и однообразен.

В основу фациального анализа положены результаты изучения типов 
пород и их комплексов, позволяющие судить об условиях отложения осад
ков. Пространственные ряды таких комплексов, установленные последо
вательно для каждого стратиграфического подразделения, дают фактиче
ский материал для характеристики бассейна и познания его эволюции. 
Условимся пространственным рядом комплексов считать их сочетания 
вдоль поперечного профиля прогиба, в направлении с востока на запад.

СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНАЯ ЭПОХА “

Кугарчинское время
Кугарчинская свита обнажена плохо и образована довольно однооб

разными породами, что затрудняет ее фациальную характеристику.
Почти на всей территории, где сохранились кугарчинские отложения, 

они представлены песчано-глинистым флишем со знаками течений и 
многочисленными мелкими оползневыми деформациями. Глины и алевро
литы заметно преобладают над песчаниками. В небольшом количестве 
присутствуют прослои тонкозернистых карбонатных и кремнистых пород, 
иногда богатых остатками радиолярий и губок. В западном направлении 
количество песчаных прослоев уменьшается и разрезы становятся более 
глинистыми (субфлиш). Характерно, что иногда, даже в наиболее восточ
ных участках, в составе свиты нет мощных песчаных или других грубых 
терригенных накоплений. Это позволяет предполагать, что прибрежные 
фации сейчас не наблюдаются, так как береговая линия располагалась 
восточнее современных выходов кугарчинской свиты. Однако едва ли она 
была далеко на востоке, скорее прибрежные грубые осадки занимали
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очень узкую полосу, местами вообще отсутствовали, и мелкозернистые 
илы подходили вплотную к берегу. Судить об этом можно на основании 
следующих фактических данных. На юге района кугарчинские отложения 
отсутствуют, так как в это время здесь была суша. В районе д. Подгорной, 
на правобережье р. Урала, можно наблюдать характер выклинивания 
свиты и состав прибрежных осадков. Исчезновение свиты происходит 
быстро, но постепенно, путем выклинивания к югу нижних слоев (трансгрес
сивное залегание), при этом никаких базальных конгломератов или уве
личения в разрезе песчаного материала не наблюдается. Такой состав 
трансгрессивной серии указывает на затопление морем низменной суши, 
причем в таком месте, где поблизости не впадала значительная речная 
артерия, несущая большое количество грубого материала.

Судя по широкому распространению глинистого флиша с многочислен
ными следами мелких подводно-оползневых деформаций, территория 
современного развития кугарчинской свиты относилась к области склона, 
и глубины бассейна постепенно увеличивались в западном направлении г 
где осадки становились все более тонкозернистыми.

На западе глинистые и относительно глубоководные флишевые отло
жения резко сменяются карбонатными породами, без терригенной примесиг 
среди которых много очень мелководных оолитовых и органогенно-детри- 
товых разностей. Очевидно, глубокие участки флишевого бассейна под
ходили на западе почти вплотную к отмелям, где формировались чиста 
карбонатные слои. Такое соотношение фаций показывает, что западный 
склон кугарчинского флишевого бассейна был крутым и местами ослож
нялся подводным уступом, отделявшим западные отмели от восточного 
относительно глубокого моря.

История кугарчинского бассейна не была совсем однообразной. При
близительно в середине кугарчинского времени обычная терригенная се
диментация нарушилась приносом в бассейн большого количества мелко
водного, часто грубого известкового материала: известняковых обломков, 
оолитов и разнообразного раковинного детрита, поступавших как с запад
ных отмелей, так и с восточного побережья.

С востока приносилось особенно много остроугольных или плохо 
окатанных обломков известняков, реже силицитов; чаще это были мелкие 
обломки, но местами небольшие глыбы намюрских и визейских известня
ков. Этот материал, вынесенный внезапно на подводный склон бассейна, 
позволяет косвенно судить о прибрежных фациях. Очевидно местами 
берега моря были не плоскими и низменными, как на юге, а обрывистыми. 
В береговой зоне здесь накапливался шлейф из обломков пород берегового 
уступа. Резкое преобладание среди них нижнекаменноугольных, осо
бенно намюрских известняков указывает на молодые, может быть ку
гарчинские же, поднятия вдоль восточного обрамления флишевого моря.

С западных отмелей в бассейн приносились разнообразный органоген
ный детрит и крупные~оолиты. Весь этот мелководный материал появлялся 
в западной, относительно глубокой части моря в моменты развития силь
ных суспензионных течений, по-видимому, сопровождавших землетрясе
ния, которые вызывали также оползни и обвалы на востоке, в прибрежной 
части моря.

Золотогорское время
Мы видели, что золотогорские отложения представлены разрезами трех 

типов: восточным — алимбетским, переходным — урало-сакмарским и 
западным — сакмарско-икским. Каждому из них свойственны определен
ные литологические комплексы.

Восточные разрезы образованы главным образом песчано-гравелитово- 
конгломератовыми отложениями прибрежно-морского происхождения
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{третий тип); лишь изредка среди них встречаются проблематичные конти
нентальные накопления. В средней части свиты роль грубообломочных по
род резко сокращается, но разрез обогащается мелководными обломочными 
II органогенными известняками, развитыми в виде мощных пластов и линз 
среди песчано-глинистых осадков с редкими прослоями конгломератов.

В Урало-Сакмарской зоне свита представлена песчано-глинистым и 
известковым флишем с мощными горизонтами глинисто-глыбовых 
оползневых брекчий; на востоке зоны в нижней и особенно верхней части 
разрез образован песчаными комплексами, среди которых большое зна
чение имеет песчаный флиш.

Западная зона отличается исчезновением оползневых брекчий, более 
глинистым составом флиша и, главное, появлением в низу и в верху разреза 
мощных пачек аргиллитово-известнякового комплекса золотогорского типа.

Таким образом, для свиты намечается следующий пространственный 
ряд комплексов: 1) морской песчано-гравелитово-конгломератовый ком
плекс; 2) морской конгломератово-гравелитово-песчаный комплекс; 
3) грубый (песчаный) флиш; 4) флиш с горизонтами оползневых брекчий; 
5) то же, но без брекчий; 6) известняково-аргиллитовый комплекс; 
7) аргиллитово-известняковый комплекс.

Фациальная интерпретация такого ряда позволяет установить для 
золотогорского времени три основные зоны моря: восточную—прибрежную, 
более западную — относительно крутой склон и самую западную — 
полосу нижней части склона и приплатформенных глубин.

П р и б р е ж н а я  з о н а .  Отложения этой зоны сохранились 
только на юге — между реками Сакмарой и Алимбетом. Западная ее гра
ница проводится по смене мелководных отложений более глубоководными, 
относящимися к области склона (флиш). Естественно, что с течением 
времени эта граница несколько меняла свое положение, и на карте ее 
можно провести только приблизительно.

В начале золотогорского времени продолжалось расширение моря, зато
пившего новые участки суши.Здесь мы видим типичный случай ингрессии — 
внедрения моря в глубокие впадины рельефа. Следы одной из таких впадин 
сохранились в верховьях р. Алимбета, где в начале золотогорского вре
мени была сформирована 450-метровая толща осадков, быстро выклиниваю
щихся как к северу, так и к югу. С севера к впадине примыкал Айтуарский 
возвышенный участок, в пределах которого отсутствовали осадки, син
хроничные упомянутой толще.Этот участок прослеживается от левобережья 
р. Алимбета до правобережья р. Урала (см. рис. 7, разрезы 1—3). Позднее 
Алимбетский участок испытал погружение и тоже был покрыт морем.

В истории прибрежной зоны, начиная с этого момента, можно выделить 
три этапа, отличающиеся условиями осадкообразования.

Первый этап характеризуется широким развитием грубообломочных 
отложений, причем наиболее грубые и мелководные, часто пляжевые 
осадки относятся к территории бывшей Айтуарской возвышенности. 
Здесь располагался прибрежный мелководный участок, покрытый хо
рошо окатанной средней и крупной известняковой галькой и валунами, 
а кое-где были разбросаны и глыбы, достигающие 5 м в поперечнике. 
Характер конгломератов, как мы видели, указывает на то, что берега 
здесь были возвышенными местами с крутыми скалистыми уступами. 
В глубь моря галечники сменялись сильно известковистыми гравием и 
песком; на песчаных грунтах кое-где обитало много морских животных. 
Временами в полосу песчаных осадков из пляжевой полосы выносилось 
большое количество гальки, образовывавшей прослои среди песчаников. 
Южнее Айтуарского участка в море впадала река, размывавшая зилаир- 
скую свиту и обильно питавшая бассейн терригенным материалом, вместе



с которым поступало много мелкого растительного детрита. Вблизи устья 
были развиты довольно грубые песчаные осадки. Близко к дельте здесь 
подходили значительные глубины, и грубозернистый терригенный мате
риал выносился на участки, лежащие ниже иловой линии, где отлагались 
несортированные глинисто-песчаные слои с гравием (граувакки). Време
нами сюда поступало с Айтуарского участка много гальки, и возникали 
своеобразные галечные накопления, богатые песком и глиной (конгло
мераты четвертого типа).

Ширина полосы развития грубых осадков, сформировавших изменчивую 
песчано-конгломератовую толщу (см. рис. 7, разрез 2), достигала в пре
делах Айтуарского участка 4 —5 км. Эта полоса часто была значительно 
более узкой, что определялось различной крутизной склона на разных 
участках бассейна.

Прибрежные галечники окаймлялись сравнительно неширокой зоной 
(до 7 км) преимущественно песчаных грунтов, куда лишь эпизодически 
приносились гравий или мелкая галька и только временами появлялись 
глинистые осадки. Это была зона интенсивного взмучивания, переотложе- 
ния осадков (отсортированная слоистость) и возникновения периодиче
ских течений (песчаники с гиероглифами). Население ее состояло глав
ным образом из бесскелетных червей (пескожилы), хотя местами обитало 
и значительное количество фузулинид.

Второй этап ознаменовался существенным изменением условий седи
ментации. Резко сократился принос терригенного материала, что, воз
можно, связано с некоторым расширением морских границ на востоке, 
но главным образом с изменением режима питания бассейна осадочным ма
териалом, с уменьшением поступления последнего. В пределах Айтуар
ского участка появились отмели, богато населенные мелкими известко
выми водорослями и разнообразными бентосными морскими животными, 
среди которых иногда особенно многочисленны были колониальные ко
раллы. Кое-где происходило оолитообразование. Временами отмели ча
стично осушались и раковинный материал перемывался, образуя своеобраз
ные гравийники и пески. Более глубокие участки дна, располагавшиеся 
между отмелями, были покрыты известково-глинистыми илами, где сели
лось большое количество кремневых губок. Терригенный материал в 
эту зону поступал в небольшом количестве, причем гравий и целка я 
галька задерживались на отмелях (органогенные известняки с гравием и 
галькой), а более мелкие обломки выносились в пониженные участки.

Возможно подобные отмели возникали не повсеместно вдоль берегов 
среднекаменноугольного моря, а лишь местами, на участках замедленного 
прогибания дна и вдали от непосредственного источника питания бассейна 
терригенным материалом.

Третий этап (рис. 32) — новое оживление эрозии и абразии, связанное 
с поднятиями суши. Фациальные особенности прибрежной зоны стано
вятся сходными с теми, что имели место в начале золотогорского времени. 
Снова Айтуарский участок выделяется как место развития грубого мате
риала валунов, галек, гравия и грубого песка (верхняя песчано-конгло- 
мератовая толща). Глыбы здесь присутствуют в несравненно большем коли
честве и распространены на более широкой площади, чем в начале золото
горского времени. Обвалы береговых уступов стали обычным явлением. 
В прибрежной полосе появились отторженцы размером до 10 м; неболь
шие глыбы (до 2 м) скатывались и сползали дальше от берега в зону раз
вития песчаных или даже глинистых грунтов, где иногда образовывали 
заметные скопления, а иногда были рассеяны в небольшом количестве.

Западнее и северо-западнее Айтуарского участка располагалась полоса 
песков шириной около 10 км, в пределы которой временами поступал 
более грубый материал—гравий, галька, валуны и даже отдельные глыбы.
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Рис. 32. Карта фаций для конца среднего карбона (верх
незолотогорского времени)

1 — прибрежная зона моря с гравнйно-галечными накоплениями;
2 — нижняя часть прибрежной зоны преимущественно с: песчаными 
грунтами; 3 — зона крутого склона — место развития мощных ополз
ней и придонных грязевых потоков; 4 — зона нижней части склона и 
приплатформенных глубин с глинистыми и карбонатными илистыми 
грунтами; 5 — мелководье, область формирования хемогенных и ор
ганогенных карбонатных осадков; G — нижняя граница С2; 7 — верх
няя граница С2; 8 — граница трансгрессивного налегания Р4 на Ci* 
9 — верхняя граница артинского яруса; 10 — номера разрезов, пока*

занные на рис. 7

Труды ГИН, в. 37



Населена она была слабо. Это была относительно мелководная зона, 
где часто происходили взмучивание н переотложение материала. В ннж- 
ней части ее временами появлялись глинистые илы, но они редко сохра
нялись: течения, приносившие массу песка, их обычно размывали.

Таким образом, прибрежная зона чаще всего представляла собой 
относительное мелководье. Пляжевая и прибрежная полосы оыли покрыты 
галькой и гравием, которые сменялись в глубь моря песками.

Временами на отдельных участках прибрежной зоны появлялись богато 
населенные отмели.

З о н а  с к л о н а ,  сменявшая в глубь моря прибрежную зону, была 
покрыта глинистыми илами. Однако периодически во время штормов, 
бурь и моретрясений на склон выносилось из прибрежной зоны значи
тельное количество алеврита, песка и мелкого гравия, а также детрита 
наземных растений. Там, где вблизи склона располагались богато населен
ные отмели, с них сносился обильный раковинный материал. В верхнюю 
часть склона песчаного и органогенного материала приносилось, естест
венно, больше, чем в нижнюю, однако характерно, что он заносился далеко 
на зацад.

Население склона было представлено почти одними червями-грунтое- 
дами и лишь в небольшом количестве местами обитали цефалоподы.

Одной из особенностей склона было широкое развитие в осадках мел
ких оползней (сингенетические деформации). В современных условиях 
оползание осадков происходит в морях и озерах при уклонах дна от 2 
до 4°. Если взять среднее значение —3°, то можно высчитать примерную 
глубину моря у нижнего края флишевой зоны. Ширина ее достигала при
близительно 12,5 км, и таким образом глубина у нижнего края была около 
600-650 м.

Неоднократно на таком склоне появлялись мощные оползни и грязевые 
потоки, связанные с землетрясениями (брекчии канчеровского типа).

З о н а  н и ж н е й  ч а с т и  с к л о н а  и п р и п л а т ф о р м е н -  
н ы х  г л у б и н  занимала западную часть бассейна и, естественно, была 
связана с рассмотренной выше постепенным переходом. Дно здесь обычно 
было покрыто глинистыми осадками, хотя периодически сюда доносился 
алеврит, а изредка и песок. Кроме того, временами с запада, с платформен
ных отмелей в эту глубокую часть моря поступало большое количество 
известкового ила, и глинистые грунты сменялись известковыми. Население 
тут было еще беднее, чем в более высоких частях склона.

Трудно точно оценить глубины в этой части моря. Но если принять 
во внимание, что в отложениях восточной части Сакмарско-Икской зоны 
несравненно реже встречаются следы оползания осадков, то можно пред
положить, что профиль подводного склона здесь был положе, чем в Урало- 
Сакмарской зоне. Допустим, что он был равен одному градусу. При таких 
исходных данных глубины на западе бассейна (приблизительно на мери
диане р. Ассели) будут достигать 1000 м.

Как уже было показано, такие глубины подходили к крутому подвод
ному платформенному уступу, западнее которого располагался мелковод
ный эпиконтинентальный бассейн.

Ширина рассматриваемой глубокой зоны была различна в разных 
частях бассейна, но в среднем достигала приблизительно километров 25. 
Общая же ширина бассейна может быть оценена в 50—60 км.

Характер смены различных комплексов для золотогорского времени и 
морфология бассейна показаны на блокдиаграмме (рис. 33). Последняя 
составлена так, что иллюстрирует соотношение различных отложений и 
поперек, и вдоль прогиба. Ввиду того, что поперечный профиль особенно 
интересен, а наблюдать осадки строго по поперечному разрезу мы можем 
лишь на очень небольшом расстоянии, для удлинения его на выбранную
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широтную линию профиля наносились некоторые разрезы, расположенные 
севернее или южнее этой линии. Учитывая примерно меридиональное 
распространение фациальных границ, при переносе разрезов на линию 
профиля, из точки, где они были изучены, на последнюю опускались 
перпендикуляры. Для золотогорской свиты поперечный профиль блокдиа- 
граммы взят на широте р. Ассели и на него перенесены более южные разрезы. 
Продольный профиль проведен от р. Ассели до р. Тассы. От последней 
блокдиаграмма снова вырезана по небольшому поперечному профилю, 
захватывающему отложения на левобережье р. М. Ика.
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Рис. 33. Блокдиаграмма, иллюстрирующая соотношение осадков в южноуральском
бассейне золотогорского времени

1 — песчано-гравелитово-конгломератовый комплекс; 2 — конгломератово-гравелитово-песчаный 
и аргиллитово-песчаный комплексы; 3 — аргиллиты с органогенно-обломочными известняками и 
силицитами; 4 — флишевые комплексы; 5 — горизонты глыбово-глинистых брекчий; 6 — золото
горский аргиллитово-известняковый комплекс; 7 — платформенные известняки (оолитовые, орга

ногенные, тонкозернистые)

Мы видим, что среднекаменноугольное (золотогорское) Южноуральское 
море было сравнительно узким и глубоким меридиональным бассейном, 
к востоку от которого располагалась довольно высокая, гористая суша. 
Берега здесь часто были обрывистыми, скалистыми, изрезанными довольно 
глубокими бухтами. Профиль бассейна отличался асимметрией: восточный 
склон его был более пологим и плавным, чем западный, который, по край
ней мере местами, имел крутые и даже обрывистые очертания.

ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНАЯ ЭПОХА
Верхнекаменноугольная история бассейна не была простой и одно

образной, она осложнялась событиями, существенно влиявшими на ха
рактер бассейна и его осадки. Особенно неспокойным было зианчуринское 
время, тогда как абзановское и оренбургское отличались более спокойным 
развитием событий.

Абзановское время
Абзановский горизонт образован более однообразными отложениями, 

чем золотогорская свита, хотя общий характер их довольно сходен. Про
странственный ряд комплексов для абзановского горизонта отличается
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от золотогорского ряда отсутствием двух западных членов, обогащенных 
известняками; кроме того, мы не знаем абзановских конгломератовых 
отложений, так как они, вероятно, располагались восточнее современных 
границ распространения верхнего карбона.

Почти повсюду, где сейчас можно наблюдать абзановскнй горизонт, он 
представлен песчано-аргиллитовым или известковым флишем, и только 
в некоторых восточных разрезах появляются пачки и толщи грубого 
флиша и конгломератово-гравелитово-песчаных отложений. Такое ши
рокое распространение относ тельно глубоководных осадков косвенно сви
детельствует о некотором расширении морских границ на восток по срав
нению со среднекаменноугольным этапом. Кроме того, на юге можно не
посредственно наблюдать следы трансгрессии. К югу от р. Шанды, где 
породы среднего карбона отсутствовали, мы видим трансгрессивное нале
гание абзановских пород на нижнекаменноугольные. Расширение аква
тории, очевидно, связано с опусканием и вовлечением в прогиб новых 
участков вдоль восточной его окраины. На значительной территории в юго- 
восточной части района (между р. Алимбетом и верховьями р. Шанды) про
должало существовать поднятие (Киинское), где осадки либо отсутствовали, 
либо были представлены мелководными, маломощными слоями, позднее 
размытыми.

Для абзановского времени устанавливаются те же зоны моря, что и 
для золотогорского, хотя характер седиментации в некоторых из них 
заметно изменился.

П р и б р е ж н а я  з о н а  располагалась в восточной части прогиба, 
причем опять в ее пределах можно выделить две подзоны — самую при
брежную и обращенную к морю. Отложения первой сохранились лишь на 
Айтуарском участке (Сартаульская синклиналь и западное крыло Айтуар- 
ской антиклинали) и на востоке Урало-Сакмарского междуречья (Ново- 
сакмарская синклиналь). Эта мелководная полоса, располагавшаяся вдоль 
берега, была покрыта галькой, преимущественно известняковой, и мелкими 
хорошо окатанными известняковыми валунами. Местами здесь же было 
разбросано большое количество крупных валунов и глыб. Ширина галечной 
полосы местами достигала 4 км.

По периферии, обращенной в сторону моря, прибрежная зона была 
покрыта песками, преимущественно грубыми. Временами сюда доносились 
гравий и мелкая галька. Иногда на отдельных участках появлялось 
большое количество разнообразных бентосных животных, скелеты которых 
являлись существенной частью грунта. Периодически песчаный материал 
сильно взмучивался волнением и переотлагался (отсортированная слои
стость).

Ширина всей прибрежной зоны едва ли превышала 5—6 км, причем 
западная ее граница значительно продвинулась на восток по сравнению 
со средним карбоном. Во второй половине абзановского времени полоса 
прибрежных осадков мигрировала еще дальше, и в обнаженной части 
западного склона Урала они уже не наблюдаются.

З о н а  с к л о н а  простиралась от края прибрежной зоны далеко 
на запад, постепенно сливаясь с приплатформенными глубинами. Всюду 
здесь господствовали глинистые и карбонатно-глинистые илы, но периоди
чески суспензионные течения и сильные волнения приносили из прибреж
ной полосы алеврит, песок, раковинный материал и растительный детрит. 
Изредка возникали крупные оползни и грязевые потоки (глинисто-глы
бовые брекчии канчеровского типа).

Население по-прежнему было бедное и своеобразное (черви-грунтоеды).
Изредка в бассейн поступало с востока большое количество вулка

нического пепла, разносившегося на значительные участки вдоль 
склона.
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З о н а  п р и  п л а т ф о р м е н н ы х  г л у б и н  в абзановское 
время не вырисовывается столь отчетливо, как в золотогорское. В приплат- 
форменной полосе, судя по имеющимся данным, формировались те же 
отложения, что и на склоне, но песок и алеврит сюда приносились зна
чительно реже и обычно дно было покрыто глинистыми и карбонатно- 
глннистымн илами. Край платформы в абзановское время не проявлялся 
столь резко, вероятно, вследствие того, что краевые фации платформенного 
моря были более глубоководными (ташлннские известняки), чем в среднем 
карбоне.

З и ан ч у римское время
Зианчуринскнй горизонт характеризуется появлением некоторых 

новых пород и комплексов, в результате чего несколько изменяется их 
пространственный ряд. Мы видели, что на востоке, в Алимбетской зоне, 
в верхней и особенно нижней части разреза приобретают большое зна
чение прибрежно-морские грубообломочные накопления, которые к западу 
сменяются различными типами флишевых отложений. Среди последних 
развиты мощные горизонты глинисто-глыбовых брекчий оползневого типа. 
Далее на запад, в Сакмарско-Икской зоне, оползневые горизонты исчеза
ют, и разрез приобретает более однообразный и более глинистый характер, 
причем некоторые его толщи обогащаются тонкими прослоями известняков, 
другие — доломитами и силицитами. Характерной особенностью этой зоны 
является появление пластов и пачек грубейших саплаякских известняко
вых брекчий, гравелитов и органогенных известняков.

Пространственный ряд комплексов имеет следующий состав:
1) морской песчано-гравелитово-конгломератовый комплекс;
2) морской конгломератово-гравелитово-песчаный комплекс;
3) грубый флиш;
4) замещающие друг друга: терригенный, известковый и доломитистый 

флиш с глинисто-глыбовыми брекчиями;
5) песчано-аргиллитовый комплекс с известняками, доломитами, сили

цитами и мощными саплаякскими брекчиями.
На протяжении зианчуринского времени состав и значение перечислен

ных комплексов менялись, что было связано с различными событиями 
в истории прогиба. Для зианчуринского времени намечаются три этапа, 
отвечающие несколько различным условиям осадкообразования.

Первый этап характеризуется некоторым сокращением акватории на 
востоке (регрессия), в связи с чем в разрезах Алимбетской зоны снова 
появились грубообломочные прибрежные отложения. Для первого этапа 
известны осадки всех трех зон: прибрежной, склоновой и глубоководной.

П р и б р е ж н а я  з о н а  состояла из двух полос. Полоса, непосред
ственно прилегавшая к берегу, была покрыта галькой, валунами и 
гравием; здесь же были разбросаны то единичные, то многочисленные 
глыбы известняков, иногда достигающие 5 м в поперечнике. По-видимому, 
положение береговой линии в течение рассматриваемого времени неодно
кратно менялось, так же, как менялся принос обломочного материала, 
вследствие чего была сформирована песчано-гравийно-галечная толща 
с многочисленными следами перемывов и размывов.

Галечная полоса шириной до 10 км может быть прослежена от р. Сак- 
мары до р. Алнмбета, южнее которой, у Киинского поднятия, она обры
вается. Западная граница этой полосы представляла собой несколько 
неровную, извилистую линию (рис. 34). К югу от Киинского поднятия 
гравийно-галечные отложения появляются вновь. Может быть, они окай
мляли и с запада Киинский участок, который в начале зианчуринского 
времени, в момент общей, хотя и небольшой регрессии моря, представлял 
собою сушу. К сожалению, сейчас нет фактического материала относительно
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Рис. 34. Карта фаций для начала зианчуринского времени 
I — острова и отмели, связанные с Киинсним поднятием; 2 — грави
йно-галечные накопления прибрежной зоны; 3 — преимущественно пес. 
чаные осадки нижней части прибрежной зоны; 4 — крутой склон — 
место развития мощных оползней и придонных грязевых потоков; 
6 — то ж е, но оползни и потоки менее значительные; 6 — ннжняя 
часть склона с глинистыми грунтами, куда поступали лишь наиболее 
сильные суспензионные потоки; 7 — приплатформенные глубины с 
глинистыми, карбонатными и кремнистыми илами; 5 — то ж е, но вре
менами принос с запада известнякового обломочного материала; 9 — 
относительно мелководные платформенные участки моря; л? — ниж
няя граница С,; И  — верхняя граница С3; 72— верхняя граница ар- 

тинского яруса; 13 — номера разрезов показанных на рис. 9
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состава нижнезианчуринских пород западнее Киннского поднятия, и су
дить о распространении здесь галечных накоплений можно лишь условно, 
принимая во внимание их развитие к югу и северу от этого поднятия. 
Тем более невозможно определить положение и ширину предполагаемой 
здесь полосы грубообломочных отложений, которая на карте показана
предположительно.

Глубже лежала песчаная полоса, куда лишь изредка приносились 
гравий, галька, а иногда даже валуны и мелкие глыбы. Это была полоса 
подвижных песчаных грунтов: бури и течения здесь часто взмучивали и 
перемещали материал (отсортированная и косая слоистость, знаки течений 
и волнений).

На некоторых участках иногда появлялись многочисленные морские 
беспозвоночные, среди которых особенно выделялись обилием фузулиниды.

В нижней части полосы временами отлагались глинистые осадки, од
нако при эпизодических понижениях базиса действия волн или при воз
никновении суспензионных течений они обычно размывались, и следы их 
прежнего присутствия сохранились в виде обломков в песчаных слоях.

Ширина песчаной полосы в разных местах была различной. Так, на 
правобережье р. Урала она достигала 8 км, к северу же быстро сужалась 
и на левобережье р. Сакмары была менее 1 км, а может быть и вообще 
отсутствовала. Дело в том, что Карайгырская синклиналь здесь выполнена 
конгломератами с глыбами, а в первых же более западных обнажениях 
соответствующие отложения представлены канчеровскими глинисто-глы
бовыми брекчиями. Обилие в последних гальки и глыб заставляет предпо
ложить, что галечники здесь непосредственно подходили к склону. Такое 
же соотношение фаций наблюдается южнее Киинского поднятия. Полоса 
гравийно-галечных накоплений здесь непосредственно переходит в гли
нисто-глыбовые брекчии (рис. 34).

З о н а  с к л о н а  по-прежнему охватывала большую часть прогиба. 
Эта была область развития глинистых и карбонатно-глинистых илов, куда 
систематически поступали из мелководной зоны алеврит, песок, расти
тельный и раковинный детрит. Как и прежде, этот материал разносился 
по всему склону, хотя частицы более грубой фракции оседали преимущест
венно в верхней его половине. Первый этап зианчуринской истории харак
теризовался мощной грязевулканической деятельностью и развитием 
оползней, которые сосредоточивались в верхней половине склона и появ
ление которых, очевидно, было связано с сильными землетрясениями. По
лоса распространения грязевых потоков имела ширину около 11 км. Следы 
особенно мощных оползней сосредоточены на левобережье р. Сакмары. 
Очевидно, склон здесь был круче и в его пределы приносилось больше 
песчано-галечного материала и глыб. Южнее, там, где полоса развития 
оползней примыкала к широкой зоне песков, в брекчиях уменьшались коли
чество и размеры глыб, а местами последние и совсем исчезали. Одновре
менно сокращалась и мощность оползневых горизонтов.

Если предположить, что уклон дна в этой части бассейна достигал 3°, 
то глубина моря у нижнего края рассматриваемой полосы была около 600 м.

Нижняя часть склона, располагавшаяся за пределами развития ополз
ней и грязевых потоков, представляла собою область развития глинистых 
илов. Периодически сюда поступало некоторое количество алеврита и 
песка, однако по сравнению с верхней частью склона зернистого терриген- 
ного материала оседало несравненно меньше (субфлиш). В песчаных слоях 
здесь иногда наблюдается косая слоистость, а в алевритовых обычны 
сингенетические деформации оползневого характера. Временами в эту 
часть бассейна поступали раковинный детрит, оолиты и мелкие карбонат
ные ооломки, приносимые не с востока, а с запада, с платформенных 
отмелей.
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Ширина нижней части склона равна приблизительно 11 км. Если учесть,, 
что здесь имели место частые и мелкие оползневые движения грунта, то 
можно считать, что в этой зоне постоянно сказывался наклон дна. Веро
ятно, это уже была его пологая часть, так как она сменялась далее склоном 
обратного направления. Предположим, что в среднем наклон дна здесь 
был равен 1°. Тогда глубина бассейна у нижнего края склона достигала 
приблизительно 800 м (рис. 35).

З о н а  п р и  п л а т ф о р м е  и н ы х  г л у б и н  была тесно связана 
с нижней частью склона. Дно ее было покрыто темными глинистыми, карбо
натно-глинистыми, а иногда и кремнистыми илами. Последние местами 
представляли собою переотложенный пепловый материал, но чаще — скоп
ление раковинок радиолярий. Террнгенный зернистый материал (алев
рит, песок) сюда доносился еще реже, чем в пределы нижней части склона.

Одной из самых характерных особенностей зоны являлось скопление 
по ее западной окраине грубообломочного известнякового материала, 
поступавшего с подводного платформенного плато. Начало зианчуринского 
времени ознаменовалось не только сокращением акватории на востоке, 
но и движениями вдоль края платформы. Эти движения местами вывели 
на поверхность более древние слои, подвергшиеся размыву. Однако глав
ным источником обломков был крутой склон плато, ограничивавший запад
ные глубины. В моменты сильных землетрясений вдоль склона развивались 
сбросы, дробившие подводные уступы, вдоль которых местами появлялись 
шлейфы грубого обломочного материала. Мелкие обломки и органогенный 
детрит разносились по значительной площади, крупные же глыбы сосре
доточивались вблизи подножия подводных уступов. Рассматривая саплаяк- 
ские брекчии (стр.201),мы установили,что шлейфы грубых обломков иногда 
соскальзывали, сползали на восток, срывая часть ранее возникших слоев. 
Сползание их к востоку позволяет наметить другой, западный склон 
бассейна, который был много уже, чем восточный, и местами подходил 
впритык к подводному известняковому уступу.

Ширина полосы разноса платформенного обломочного материала, по 
ступавшего с запада, достигала километров 6—7.

Второй этап зианчуринской истории характеризуется новым расшире
нием акватории на востоке, в связи с чем в полосе, где мы 
можем сейчас наблюдать зианчуринские породы, прибрежные фации 
отсутствуют, очевидно вследствие миграции на восток. Прежняя прибреж
ная зона стала частью склона, который в это время значительно расширился.

Как и раньше, в его верхней половине шло накопление глинистых и 
карбонатно-глинистых илов, но временами течения приносили алеврит, 
песок и раковинный детрит (формирование флиша). Интересно, что несмотря 
на значительное расширение зоны склона к востоку, мощные оползни и 
грязевые потоки, значительно уменьшившиеся в размере, сосредоточива
лись в том же месте, что и раньше. Это позволяет предполагать, что склон 
в общих чертах не изменил своих очертаний и расширился просто за счет 
общего повышения уровня моря.

В полосе приплатформенных глубин по-прежнему дно было покрыто 
глинистыми, карбонатно-глинистыми или, что реже, кремнистыми илами.

Однажды вдоль платформенного уступа произошли резкие движения, и 
опять на самом западе появились шлейфы грубообломочных карбонатных 
накоплений.

Третий этап — новое сокращение акватории на востоке и новое ожив* 
ление движений по границе с платформой.

П р и б р е ж н а я  з о н а  в это время была несколько уже, чем 
в начале зианчуринского времени, во всяком случае на юге (рис. 34 и 36). 
Ее осадки известны сейчас только на Айтуарском участке, где развиты 
гравелиты и мелкогалечные конгломераты с небольшими валунами.
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Рис. 35. Блокдиаграмма, иллюстрирующая соотношение осадков в южноуральском бассейне зианчуринского времени
1 — песчано-гравелитово-конгломератовый комплекс; 2 — конгломератово-гравелитово-песчаный комплекс; з — флишевые и субфлишевые комплексы; 

4 — горизонты глыбово-глинистых брекчий; 5 — известняковые брекчии обвалов; 6 — маломощные глинисто-кремнистые осадки; С’ — абзановскнй
горизонт



Но галечная полоса, несомненно, распространялась отсюда на север. Ее 
осадки здесь не сохранились, однако обилие гальки, валунов и глыб в кан- 
черовских брекчиях показывает, что восточнее были развиты глыбовые 
конгломераты.

З о н а  с к л о н а  характеризовалась заметным изменением фаций 
вдоль прогиба (рис. 36).

На самом юге (верховья рек Табантала и Айдаралаши) в верхнюю часть 
склона поступало большое количество песка и алеврита; глинистые илы 
здесь появлялись, но обычно размывались в моменты приноса песчаного 
материала (грубый флиш). Вместе с песком приносилось много детрита 
наземных растений. Особенное обилие песка, по-видимому, объясняется 
впадением поблизости реки. В этой приустьевой мелководной полосе ме
стами обитало большое количество цефалопод.

В соседний, более северный район (реки Шолак-сай, Акшат) песчаного 
материала поступало значительно меньше. Здесь на возвышениях морского 
дна обитало большое количество разнообразного морского бентоса и водо
рослей (мощные органогенные известняки). В самом конце зианчуринского 
времени в этом районе произошли крупные оползни, по-видимому, связан
ные, как и в других случаях, с грязевулканической деятельностью.

Севернее Киинского поднятия отложения склона сохранились полно
стью. Они прослеживаются здесь полосой, ширина которой достигала 
приблизительно 20 км. Это была область развития глинистых илов, куда 
периодически приносились алеврит, песок и органогенный детрит (флиш). 
Последнего поступало сюда значительно больше, чем в другие моменты 
зианчуринской истории, что зависело от широкого развития на прилегаю
щем шельфе богато населенных отмелей. Следы их местами сохранились 
в восточных районах (верховье р. Алимбета) в виде мощных пластов орга
ногенных известняков и известковистых песчаников, переполненных ор
ганическими остатками.

К северу, приблизительно с широты пос. Никольского (фиг. 36), в от
ложениях склона появляются многочисленные оползневые глинисто
глыбовые брекчии, особенно мощные в кровле зианчуринского гори
зонта. Любопытно, что распространены они приблизительно на той же 
территории, что в золотогорское время и в начале зианчурицского.

З о н а  п р и п л а т ф о р м е н н ы х  г л у б и н  в конце зианчуриы- 
ского времени (третий этап) заметно изменила свой облик. Это связано 
с оживлением движений по краю платформы, с развитием здесь сильных 
землетрясений, вызывавших обрушение приплатформенного уступа и по
ступление в относительно глубоководную зону огромных количеств обло
мочного известнякового материала. Там, где платформенный уступ вда
вался в прогиб, в пределах обнаженной полосы наблюдается особенно 
мощное скопление грубообломочного, глыбового материала. Наиболее гру
бый материал мы видим на участке от р. Белгушки до левобережья р. Сюрени 
(рис. 35, 36). Протяженность этого участка, будем его называть Ассельско- 
Ускалыкским, достигает приблизительно 34 км. В его пределах глыбовый 
материал становится то грубее, то мельче, а сам глыбовый горизонт то 
более, то менее мощным. Очевидно, глыбовые скопления отмечают склоны 
платформенного уступа в местах, где он вдавался в бассейн; вероятно, это 
были небольшие горстовые структуры, осложнявшие край платформы.

К югу и востоку от Ассельско-Ускалыкского участка располагалась 
зона глинистых и карбонатно-глинистых илов, в пределы которой време
нами поступало с запада большое количество известнякового гравия п 
песка, а также органогенного детрита.

На юге (рис. 36) приплатформенная зона сильно расширяется, возможно 
в связи с выполаживанием в этом месте западного склона Южноуральского 
бассейна. Здесь среди глинистых и карбонатно-глинистых илов появляется
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34 Труды ГИН, в. 37
w,x иапахириы, вследствие него мы не знаем осадков
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Рис. 36. Карта фаций для конца зиа нчуринского времени
1 — острова и отмели, связанные с Киинским поднятием; 2 — гра
вийно-галечная прибрежная полоса; 3 — п реимущественно песчаные 
приустьевые накопления; 4 — крутой склон — место развития мощных 
оползней п придонных гряэевых потоков; 5 — склон с глинистыми 
грунтами, куда суспензионные течения временами выносили песок и 
раковинный детрит; 6 — глубоководная зона, куда временами посту
пало с запада много раковинного детрита и известнякового песка; 
7 — навалы известняковых глыб; 8 — глубокододная вона, где вре
менами появлялись шлейфы грубого обломочного карбонатного м а
териала; 9 — приплатформенные глубины с глинистыми, карбонат
ными и кремнистыми илами; 10 — то ж е, но куда временами поступало 
большое количество песка; И  — относительно мелководные платфор
менные участки моря; 12 — нижняя граница С,; 13 — верхняя гра
ница С,; 14 — верхняя граница артинского яруса; 15 — номера разре- 

8ов показанных на рис. 9

Труды ГИН, в. 37



большое количество чисто известняковых осадков, состоящих из гравия, 
песка, оолитов и раковинного детрита, сносимых с платформы. Вероятно 
местами, в более западных участках этой зоны, существовали отмели, 
где обитало большое количество морского бентоса, скелеты которого 
вместе с известняковыми обломками являлись составной частью ярунтов.

Севернее Ассельско-Ускалыкского участка располагался глубоководный 
район — место развития темных глинистых и кремнистых илов. Изредка 
сюда поступали с востока алеврит, песок и вулканический пепел.

На той же долготе, но севернее (в районе р. Ика), располагался участок, 
куда периодически поступало большое количество песка и алеврита. 
Может быть восточная береговая линия на этой широте выдвигалась 
к западу, но скорее всего здесь в бассейн впадала река, поставляв
шая большое количество песка, временами переносившегося далеко на 
запад.

Все изложенное показывает, что зианчуринское Южноуральское 
море, как и золотогорское, представляло собою узкий (около 50 км) и 
глубокий троговый бассейн, ограниченный на востоке довольно высокой 
горной цепью, а на западе отмелями платформенного моря. Восточный 
склон бассейна, как и раньше, был плавным и довольно крутым, а запад
ный — крутым и местами обрывистым. На востоке в море впадали крупные 
реки, поставлявшие большое количество полимиктового терригенного ма
териала — гравия, песка, ила. Местами берега были обрывистыми и до
вольно высокими, сложенными известняками. В результате абразии таких 
берегов появлялись галечные пляжи.

Трог располагался в сейсмически активной области, в результате чего 
частые моретрясения вызывали мощные волнения и течения, переносившие 
относительно грубый терригенный и раковинный материал вниз по склону, 
в область распространения тонких илов.

Кроме того, временами оживлялись движения вдоль платформы, 
и в западную часть бассейна поступало большое количество обломочного 
известнякового материала.

Оренбургский век
Оренбургский ярус, как и абзановский горизонт, представлен весьма 

однообразными отложениями. Для него характерны те же породы и ком
плексы, что и для зианчуринского горизонта, только саплаякские брекчии 
отсутствуют. Вместе с тем роль различных комплексов в зианчуринском 
горизонте и оренбургском ярусе не одинакова.

Основной фон оренбургских разрезов, даже на востоке, образован 
песчано-аргиллитовыми отложениями, среди которых здесь развиты неболь
шие прослои и пачки песчаников, гравелитов, конгломератов, а также 
глинисто-глыбовых брекчий. На западе Урало-Сакмарской зоны и в Сак- 
марско-Икской зоне грубые породы почти исчезают, и довольно широкое 
распространение получает доломитистый флиш. Далее на запад песчано 
аргиллитовые комплексы становятся все более глинистыми и кроме доло
митов среди них появляются силициты.

В оренбургском ярусе намечается следующий пространственный ряд 
комплексов:

1) конгломератово-гравелитово-песчаный (развит слабо);
2) песчано-аргиллитовый флиш;
3) доломитистый флиш;
4) песчано-аргиллитовый флиш с известняками, доломитами и силицн- 

тами.
Оренбургский век связан с новым и наиболее значительным в истории 

бассейна расширением акватории, вследствие чего мы не знаем осадков
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прибрежной зоны, хотя влияние ее на осадки склона местами отчетливо 
сказывается.

На территории, где сохранились оренбургские отложения, наблюда
ются осадки трех зон: киинской отмели, склона и приплатформенных 
глубин. |

К и и н с к а я о т м е л ь  располагалась в южной части района (реки 
Шанды — Кия). Сейчас мы можем наблюдать отложения только западного 
края отмели. Сюда приносилось небольшое количество терригенного ма
териала, причем оседали только грубый песок и гравий. Малые глубины и 
медленное накопление осадков способствовали пышному развитию бентоса, 
скелеты которого являлись существенной частью грунтов.

З о н а  с к л о н а  охватывала значительную площадь. В ее пределах 
намечаются верхняя и нижняя подзоны.

Первая характеризовалась отложением глинистых и песчаных осадков, 
но нередко сюда поступало большое количество гравия, гальки, а иногда 
даже глыб. Этот грубый материал, отмечающий близость прибрежной 
полосы, наблюдается на левобережье р. Урала. Судя по косвенным дан
ным, он простирался отсюда и к северу (на Урало-Сакмарское между
речье).

Далее в глубь моря лежала нижняя подзона шириной до 10—15 км, где 
обычно отлагались глинистый ил, алеврит или некрупный песок, но куда 
изредка доносились гравий, галька или большое количество грубого 
песка. Местами в этой части склона возникали крупные оползни, не 
столь грандиозные, однако, как в зианчуринское время. Отложения этой 
подзоны прослеживаются от широты южного периклинального окончания 
Куруильско-Алимбетской антиклинали до р. Сакмары. К югу, северу и 
западу отсюда располагались глинистые и песчаные осадки склона (флиш), 
в пределы которого грубообломочный материал уже не поступал. Очевидно, 
на широте Урало-Сакмарского водораздела прибрежная зона заметно вда
валась на запад.

З о н а  п р и п л а т ф о р м е н н ы х  г л у б и н  очень тесно свя
зана с зоной склона и их трудно точно разграничить. Можно условно 
считать, что там, где зеленые песчано-глинистые осадки сменяются темными 
глинистыми и карбонатно-глинистыми илами, мы переходим уже к приплат- 
форменным глубинам. Осадки последних испытывали некоторые фациаль
ные изменения вдоль прогиба. Так, на участке приблизительно от р. Асселн 
до р. Сюрени среди глинистых илов временами появлялись обильные 
скопления раковинного детрита и мелких известняковых обломков (прос
ел ои известняков). Напомним, что в конце зианчуринского времени именно 
здесь были распространены мощные глыбовые накопления. Очевидно и 
в оренбургское время отмели окраинной части платформы в этом районе 
давали* себя знать.

Севернее простиралась полоса глинистых, карбонатно-глинистых и 
кремнистых илов. Алеврит и песок в эту зону обычно поступали в незначи
тельном количестве; очевидно, это был один из наиболее глубоких участ
ков моря. Однако временами даже в этот район приносилось много песка 
(граувакки). Особенное обогащение последним наблюдается в наиболее 
северном участке (Икском).

К глубинам верхнекаменноугольного моря на западе примыкала более 
мелководная полоса (кинзебулатовская), где, однако, дно располагалось 
ниже зоны взмучивания и отлагались тонкие битуминозные карбонатные 
и глинистые илы. На запад, по направлению к Шиханской зоне, глубины, 
по-видимому, постепенно уменьшались, глинистая муть сюда доносилась 
реже и в меньшем количестве, но появлялись более отмелые участки, густо 
заселенные морским бентосом.
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Н И Ж Н ЕП ЕРМ С К АЯ  ЭПОХА

Асселъский век

Ассельский ярус, как мы видели, образован разнообразными комплек
сами, в распределении которых появляются новые черты. При описании 
разрезов указывалось, что для ассельского яруса прогиба мо/кно выделить 
уже не три, а только две зоны, отличающиеся как характером отложений, 
так и их пространственными сочетаниями.

Для южной — Актюбинской зоны характерен следующий набор комп
лексов: 1) песчано-гравелитово-конгломератовый, континентальный;
2) песчано-гравелитово-конгломератовый с глыбами, континентально
морской; 3) конгломератово-гравелитово-песчаный; 4) аргиллитово-пес
чаный (грубый флиш); 5) песчано-аргиллитовый (флиш) или изредка заме
щающий его известняково-песчано-аргиллитовый (известковый флиш);
6) известняково-аргиллитовый; последний комплекс встречается очень 
редко. Этот перечень комплексов показывает, сколь велика роль грубооб- 
ломочцых накоплений в строении яруса.

Как мы уже видели, для Актюбинской зоны, кроме того, характерна 
быстрая смена комплексов не только в широтном, но и в меридиональном 
направлении. Одни разрезы здесь образованы почти сплошными конгломе
ратами, гравелитами и грубыми песчаниками (см. рис. 12), а другие отно
сительно тонкозернистыми песчано-аргиллитовыми отложениями (флишем). 
Грубый материал образует далеко вдающиеся на запад широтные языки, 
появление которых составляет особенность пермской седиментации (рис. 37); 
здесь уже нет той правильной меридиональной зональности в распростра
нении грубых накоплений, которая наблюдалась в карбоне.

Урало-Икская зона характеризуется иным набором комплексов. Здесь 
практически исчезают конгломератовые, песчаные и аргиллитово-песчаные 
отложения, но широкое развитие приобретают известняково-песчано-аргил- 
лптовые, известняково-аргиллитовые и известняковые комплексы, причем 
к западу роль карбонатных пород возрастает.

Т а б л и ц а  16

Парагенетические ряды комплексов в ассельском ярусе

Сюренская свита Ускалыкская свита Курмаинская свита

Песчано-гравелитово-конгломератовый комплекс (континентальный)

Песчано-конгломератово-гравелитовый комплекс (континентально-морской)

Конгломератово-гравелитово-песчаный комплекс

Аргиллитово-песчаный комплекс (грубый флиш)

Песчано-аргиллитовый комплекс (флиш)

С ю рен ск и й  и звести я к ов о-  
п есч ан о-ар ги л л и тов ы й  к ом 
п л ек с

У ск ал ы к ск и й  а р г и л л и т о 
в о-и зв естн я к ов ы й  к ом п л ек с

К у р м а п н с к и й  и з в е с т н я 
к ов о -п есч а н о -а р ги л л и то в ы й  
к о м п л ек с

А р ги л л и т о в о -и зв е с т н я к о 
вый к о м п л ек с

1 И звестн як овы й  к о м п л ек с
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Разрезы Урало-Икской зоны позволяют продолжить установленный 
для Актюбннской зоны пространственный ряд комплексов, причем для 
различных свит это продолжение будет различным (табл. 16).

В сюренской свите флиш сменяется сюренским комплексом, который 
характеризуется появлением среди тонконаслоенных песчано-аргиллито
вых толщ мощных пластов и небольших пачек обломочных и органогенных 
известняков, не содержащих терригенной примеси. По структуре и харак
теру вклинивания в терригенные отложения эти породы несколько похожи 
на зианчуринские обломочные известняки, и их появление также связано 
с западным источником материала.

В ускалыкской свите флиш сменяется на западе ускалыкским комплек
сом, отличающимся довольно сложным составом. Мы уже видели (стр. 249), 
что он представляет собою известковый флиш, в толщу которого «беспо
рядочно», «незакономерно» внедряются пласты афанитовых известняков, 
подобно тому, как они внедряются в золотогорской свите.

В курмаинской свите флиш сменяется курмаинским комплексом, со
стоящим из обычных песчано-аргиллитовых пород, в толще которых раз 
виты отдельные небольшие пласты и пачки афанитовых известняков; далее 
к западу количество последних возрастает, и отложения переходят в золото
горский аргиллитово-известняковый комплекс. В отличие от ускалыкской 
свиты, здесь гораздо резче проявилась западная, известняковая седимен
тация, что привело к обособлению в разрезе мощных сплошных известня
ковых толщ.

Фациальная интерпретация фактического материала позволяет сде
лать вывод, что ассельский бассейн был относительно мелководным. 
Акватория его по сравнению с концом верхнекаменноугольного периода 
несколько сократилась, причиной чему были поднятия в области восточ
ной суши. Однако отдельные приподнятые участки типа Киинского 
поднятия, в пределах которых в верхнем карбоне осадконакопления 
не было, с начала ассельского века вовлеклись в прогиб и покрылись 
морем.

В Ассельском бассейне отчетливо выделяются две полосы: восточная — 
особенно мелководная (верхняя зона шельфа) и западная — более глубоко
водная (нижняя зона шельфа).

В о с т о ч н а я  з о н а  может быть прослежена от наиболее южных 
выходов пермских пород до р. Сакмары, т. е. на протяжении приблизи
тельно 175 км. Западная граница ее проводится несколько условно, по 
исчезновению грубообломочных гравелитовых и конгломератовых отложе
ний, развитых в приустьевых частях речных выносов. С течением времени 
эта граница неоднократно меняла свое положение, н на карте ее можно 
провести лишь усредненно. Максимальная ширина этой полосы достигала 
40—45 км, но местами она была много уже (15—20 км). Рассмотрим эту 
полосу с юга на север.

На самом юге, приблизительно до р. Айдаралаши, располагался широ
кий (26 км) Табантальский залив (рис. 37), южного ограничения которого 
не видно. Залив этот был неглубоким. Местами в нем отлагались глинистые 
илы, а местами пески или алевриты. Периодически сильные волнения 
взмучивали и переотлагали осадки на всей площади залива. Песка в залив 
поступало много, особенно в начале и конце ассельского века, когда вообще 
усилился приток обломочного материала в бассейн. Вместе с ним сюда 
приносилось большое количество растительного детрита, свидетельство
вавшего о богатом растительном покрове на прилежащей суше.

Отдельные участки в заливе были богато населены, причем местами 
обитали почти одни цефалоподы, а местами фузулиниды, вместе с которыми 
было много разнообразного мелкого прикрепляющегося бентоса. Цефало
поды тяготели к илистым грунтам, а другие животные — к более отмелым
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Рис. 37. К а р т а  фаций для конца ассельского века 
1 — приустьевые гравийно-галечные массы, периодически затопляе
мые морем; 2 — глинистые и песчаные осадки прибрежной зоны; 
3 — песчаные и глинистые осадки бухт, и валивов; 4 — относительно 
мелководная зона с песчаными, известковыми и глинистыми осадками,* 
куда временами приносились гравий и мелкая галька; 5 — то же, но 
где временами появлялся обильный песчаный материал; 6 — то же, но 
грубый терригенный материал отсутствует; 7 — глинистые и извест
ковые илы относительно глубоководной воны; в — наиболее глубокая 
приплатформенная вона с известковыми илами; 9 — краевые платфор
менные отмели; ю  — нижняя граница Pf; J7 —верхняя граница сак- 
марсного яруса; 12 — трансгрессивная граница между Pj и Сж; i3  — 
верхняя граница артинского яруса; номера разрезов на рис. 12

Труды ГИН, в. 37
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Рис. 38.. Блокдпаграмма, иллюстрирующая соотношение осадков в южноуральском бассейне ассельского века
1 — песчано-гравелитово-конгломератовый комплекс; 2 — конгдомератово-гравелитово-песчаный тово-известпяковый комплекс; 7 — курмаинский известковый комплеко; 8 — обломочные из- 
комплекс; 9 — песчано-аргиллитовые (флишевые) комплексы; 4 — карбонатно-глинистые отложе- вестняки краевых платформенных поднятий; 9 — маломощные депрессионные карбонатно-глинистые
нця; 9 — сюре некий известлядово-десчано-аргиллиторый комплекс; 6 — ускалыкский аргилли- отложения; 10 — рифогенные известняку 11 — С* и С,8 в терригенной фации
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и твердым участкам песчаного дна. Частые бури опустошали населенные 
участки, перемывая и переотлагая скелетные остатки.

Севернее Табантальского залива располагался небольшой приустьевой 
Шолаксайско-Айдаралашинский мыс, образованный грубым материалом, 
причем появился этот мыс лишь в конце ассельского века. Ширина его 
достигала 4 км, а длина — 15 км. Временами этот мыс погружался под 
уровень моря и представлял собою подводную отмель из песка и гравия, 
в пределах которой появлялись небольшие биогермные — коралловые, 
мшанковые и водорослевые постройки; между ними дно обычно было богато 
населено разнообразным мелким бентосом. Во время понижения уровня 
моря или при резком увеличении приноса грубого материала подводная 
отмель постепенно превращалась в надводную дамбу — мыс, представ
лявший собою своеобразную дельту, с речными протоками. Миграция пос
ледних и изменение речного питания привели к формированию грубо- и 
неправильно-наслоенной песчано-гравелитово-конгл омератовой толщи. 
Биогермные постройки при этом размывались, поставляя материал для 
валунов и глыб.

Шолаксайско-Айдаралашинский мыс сменялся на севере узкой 
(7,5 км) и относительно глубокой Орташинской бухтой, где обычно отла
гались глинистые и карбонатно-глинистые илы, но куда временами с со
седних мысов поступало значительное количество песка, гравия и рако
винного детрита, а иногда попадали даже валуны.

Следующий — Актастинский мыс был несколько шире Шолаксайского, 
достигая 6 км в поперечнике, и вдавался в море приблизительно на такое 
же расстояние.

Этот мыс сменялся широким (18 км) и очень мелким Александровским 
заливом. Здесь отлагались сильно известковистые глинистые и песчаные 
осадки, а иногда сюда приносились также гравий и мелкая галька, разно
симые по большой площади. Дно во многих местах было богато населено 
разнообразным мелким бентосом, раковины которого являлись существен
ной частью грунтов.

Отложения Александровского залива обогащаются к северу мелкой 
галькой, гравием и грубым песком, сосредоточенными по периферии ново
го небольшого подводного выноса — Жаксы-Каргалинского. Послед
ний отделен узкой (3 км) мелкой бухтой от Домбарского галечного 
выноса.

Домбарский вынос грубого материала несколько отличался от осталь
ных. Напомним, что в Домбарском разрезе развиты две толщи грубых 
пород разного происхождения; нижняя из них лежит на размытой поверх
ности нижнекаменноугольных пород Киинского поднятия. Как мы видели, 
последнее в верхнем карбоне представляло собою сушу, которая лишь 
временами покрывалась мелким морем, отложившим карбонатные слои 
небольшой мощности. С начала пермского периода Киинское поднятие 
вовлекается в прогибание, при этом, как можно видеть из рассмотрения 
профиля (рис. 38), отдельные его участки (блоки) погружались с разной 
интенсивностью. Домбарский участок испытал наиболее резкое погруже
ние, что привело к возникновению здесь впадины, ограниченной на севере 
довольно резким уступом широтного направления. Пермское море прежде 
всего ингрессировало в эту впадину. Временами в ней накапливались 
известковый ил, ракрвинный детрит, гравий и мелкая галька, среди кото
рой особенно обильны обломки нижележащих кремнистых пород нижнего 
карбона; временами же с упомянутого уступа во впадину поступало боль
шое количество мелких и крупных неокатанных известняковых глыб, 
образовавших своеобразные горизонты глыбовых нагромождений. Воз
никновение их, по-видимому, было связано с движениями по разлому, 
проходившему вдоль уступа. Таким образом, нижняя грубообломочная
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толща на Дамбаре представляет собою отложения неширокого (около 
10 км), довольно мелкого залива, ограниченного хотя и невысокими, но 
крутыми скалистыми берегами, с которых в залив поступало большое 
количество известняковых обломков, часто глыб. Временами скалистые 
участки, ограничивающие залив, покрывались морем, и в их пределах шло 
накопление мелководных терригенно-карбонатных слоев, богатых остат
ками морского бентоса, а временами они выходили из-под морского уровня; 
при этом отложившиеся ассельские слои размывались, и их обломки, 
а также раковинный материал сносились в Домбарский залив. Приблизи
тельно к середине ассельского века Домбарская впадина заполнилась осад
ками и перестала существовать как депрессия, а затем на ее месте развился 
обширный приустьевый вынос грубообломочного песчано-галечно-гравий- 
ного материала (верхняя конгломератово-гравелитовая толща). Ширина 
выноса достигала приблизительно 10 км и он вдавался в море по крайней 
мере на 15—16 км (рис. 37). Этот вынос представлял собою отмель, вре
менами выходившую из-под уровня моря, но чаще являющуюся подвод
ным продолжением дельты. Отдельные участки этой отмели иногда почти 
сплошь покрывались небольшими коралловыми постройками (коралловая 
отмель).

Севернее Домбарского выноса, отделяясь от него узким (7—8 км) 
Березовским заливом, располагался новый — Синтасский вынос. Он имел 
небольшую ширину (10—11 км), но вдавался в море много дальше, чем 
все более южные выносы (рис. 37). Это был низкий аккумулятивный дель
товый песчано-галечно-гравийный мыс, периодически затоплявшийся мо
рем и превращавшийся в отмелую полосу.

Следующий — Киинско-Алимбетский вынос, отделяющийся от Снн- 
тасского лишь узкой (2,5—5 км) полосой песчано-глинистых илов, был 
одним из наиболее крупных. Ширина его в восточной части достигала 16 км 
и он простирался в глубь моря более чем на 30 км (рис. 37). Это был круп
ный аккумулятивный мыс, возникший в устье крупной реки или несколь
ких горных речек. Мощные речные потоки выносили сюда массу грубого- 
полимиктового песка, гравия, гальки и валунов, которые не успевали 
разноситься волнами и постепенно наращивали приустьевую дамбу. 
Периодически Киинско-Алимбетский мыс погружался под уровень моря, 
превращаясь в подводную отмель, с массой небольших биогермов и банок, 
богато населенных разнообразным мелким бентосом. При новом пониже
нии морского уровня биогермы и банки размывались и на их месте появ
лялись многочисленные валуны и глыбы.

Полоса валунно-галечных и гравийных накоплений прослеживается 
к северу от восточной части Киинско-Алимбетского мыса, оконтуривая 
побережье ассельского моря. Береговая линия и здесь была, по-видимому, 
неровной, но установить сколько-нибудь точно ее расположение нет дан
ных. Последний гравийно-галечный мыс, отложения которого можно- 
сейчас наблюдать,— Алимбетско-Уральский располагался в районе ниж
него течения р. Алимбета (рис. 37). С юга этот мыс ограничивался мелкой 
бухтой, где были развиты преимущественно песчаные осадки, а западнее 
его располагалась широкая (15 км) полоса глинистых илов, в пределы 
которой часто приносились алеврит, песок и раковинный детрит, а време
нами также гравий и галька. В верхнюю часть этой полосы попадали даже 
валуны и мелкие глыбы. Рассмотренная полоса может быть прослежена от 
р. Кучук-бай до р. Сакмары, т. е. на протяжении более 55 км.

З а п а д н а я  з о н а  охватывала приплатформенную часть бассейна. 
Отложения ее могут быть прослежены от рек Кучук-бая и Кураши на юге 
до р. Мряушли на севере, т. е. на протяжении около 220 км. В развитии 
этой зоны можно выделить три этапа, соответствующие трем свитам ассель
ского яруса.
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Сюренский этап отличается относительной мелководностью ассельского 
моря. Западная часть последнего в это время представляла собою область 
распространения почти необитаемых глинистых и карбонатно-глинистых 
илов, куда периодически, в моменты временного понижения базиса дей
ствия волн, поступали из верхней зоны алеврит, песок, а исключительно 
редко и гравий. Кроме того, эпизодически с расположенных на западе 
платформенных отмелей сюда приносилось большое количество мелких 
известняковых обломков и раковинного детрита, из которых формирова
лись слои известняковых гравийников, песков и ракушечников. Места 
отложения такого материала были богато населены мелким и разнообраз
ным морским бентосом.

Ускалыкский этап характеризуется некоторым углублением моря и 
сокращением поступления терригенного материала, особенно грубого. 
Рассматриваемая зона становится местом отложения темных глинистых, 
карбонатно-глинистых, а изредка и кремнистых илов. Периодически 
сюда, однако, заносились из верхней зоны песок и раковинный детрит. 
Отдельные участки, связанные, по-видимому, с повышенными частями мик
рорельефа дна, были довольно богато населены. Однако таких участков 
было гораздо меньше, чем в сюренское время, и существовали они недолго.

В некоторые моменты ускалыкской истории с краевых платформенных 
отмелей в бассейн поступало большое количество известкового ила, 
разносившегося к востоку на расстояние до 20—25 км. При этом терриген- 
ные осадки оттеснялись к востоку, и обширная территория покрывалась 
известковым илом.

Курмаинский этап связан с резким подавлением терригенной седимен
тации и преобладанием в приплатформенной зоне тонких известковых 
илов. Как видно из карты (рис. 37), составленной для конца ассельского 
века, в относительно глубоководной зоне выделяются две полосы — во
сточная и западная. Восточная полоса, прилегающая к верхней, шельфо
вой зоне, местами была покрыта глинистыми, а местами известковистыми 
илами, иногда содержащими многочисленные скорлупки радиолярий и 
спикулы кремневых губок. Изредка сюда поступало с востока небольшое 
количество мелкого песка и алеврита. Ширина полосы была различной, 
достигая иногда всего лишь 5—6 км (левобережье р. Сакмары), а иногда 
превышая 15 км (Зауралье). По-видимому, изменение ширины этой полосы 
зависело от крутизны склона и местоположения участка относительно 
приустьевых выносов.

В западную, приплатформенную полосу песок и алеврит уже не посту
пали, да и глинистый материал доносился лишь периодически. Это была 
зона распространения почти чистых известковых илов, приносимых 
течениями с запада, из окраинных частей мелкого платформенного моря. 
Изредка вместе с пелитоморфным известковым материалом выносилось и 
небольшое количество раковинного детрита. Ширина этой полосы дости
гала приблизительно 15 км, местами же, возможно, и больше.

В конце курмаинского этапа вдоль западной окраины бассейна ощуща
лись землетрясения, с которыми связано образование курмаинских брекчий.

Выше указывалось, что в сюренское время восточная зона была отно
сительно мелководной, судя по широкому распространению в ней органо
генных осадков. В ускалыкское время имело место некоторое углубление 
этой зоны, а в курмаинское, когда совершенно исчезли населенные бен
тосом участки, она, по-видимому, стала еще глубже. Трудно выразить 
глубину курмаинского моря в цифрах даже приближенно. Если предполо
жить, что нижняя часть верхней шельфовой зоны представляла собою 
склон с уклоном в 1°, то, принимая ее ширину в 15 км, найдем, что глу
бина моря у ее нижнего края была равна 250 м. Это наибольшая возмож
ная глубина, так как допустить больший средний уклон дна в пределах
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указанной полосы трудно из-за многочисленных разнообразных призна
ков мелководья. Вполне вероятно поэтому, что глубина ассельского моря 
была несколько меньше упомянутой цифры.

С запада Южноуральский бассейн ограничивался мелководной расчле
ненной полосой, в пределах которой временами, при общем падении уровня 
моря, появлялось много островов, иногда со скалистыми крутыми берегами. 
Назовем эту полосу Селеукской. Переход от Южноуральского бассейна 
к Селеукской полосе был относительно плавным. Западнее этой полосы 
располагалась узкая, но глубокая Кинзебулатовская депрессия, в преде
лах которой шло медленное накопление карбонатных и глинисто-карбонат
ных илов. Временами сюда выносился из мелководных участков органоген- 
но-детритовый материал, а иногда даже известняковые гравий и гальки.

Кинзебулатовская глубоководная зона резко сменялась на западе 
полосой Ишимбаевских и Шиханских рифов (рис. 38). Маломощные осадки 
Кинзебулатовской зоны впритык подходили к скалистым обрывам рифов. 
Взаимоотношение осадков обеих фациальных зон позволяет судить о глу
бине околорифовой депрессии (Хворова, 1947). Так как мощность ассель- 
ских рифогенных отложений достигала 500 м, а непосредственно при
легавшие к ним синхроничные ассельские слои не превышали 20 м, то 
можно считать, что глубина Кинзебулатовской депрессии к концу ассель
ского века была равна 450—480 м.

Сакмарский век
Сакмарский ярус по характеру отложений и их пространственным 

взаимосвязям весьма близок к ассельскому, хотя здесь и появляются 
некоторые новые литологические комплексы.

Для Актюбинской зоны можно наметить тот же основной ряд комплек
сов, что и для ассельского яруса; начинается этот ряд континентальными 
конгломератами и заканчивается терригенным и известково-терригенным 
флишем. Кроме того, изредка появляются небольшие толщи доломитово- 
терригенного флиша. По сравнению с ассельским ярусом значительно 
возрастает роль континентальных конгломератов. Граница между грубыми 
и тонкозернистыми терригенными отложениями сохраняет прихотливые 
очертания (рис. 39, 40).

В Урало-Икской зоне конгломераты и гравелиты почти совсем исче
зают, аргиллитово-песчаные отложения приобретают своеобразный облик 
(малоикские граувакки) и широкое развитие получают комплексы, 
обогащенные известняками. Эти комплексы сосредоточены в определенных 
свитах: карамурунской, сарабильской и кондуровской, причем для 
каждой из них характерен свой набор пород. В отличие от Актюбинской 
зоны литологические комплексы здесь более фациально постоянны (рис. 40); 
некоторое разнообразие вносят лишь малоикские граувакки, слагающие 
местами крупные линзы.

Взаимоотношение между отложениями Актюбинской и Урало-Икской 
зон не одинаково для всего яруса. Так, в карамурунской свите флиш Ак
тюбинской зоны сменяется ускалыкским комплексом, причем смена от
ложений происходит так же, как в ускалыкской свите ассельского яруса.

В сарабильской свите флиш быстро переходит в толщу почти сплошных 
чистых афанитовых известняков, подобно тому, как это имело место в кур- 
маинской свите.

В малоикской свите карбонатные породы не имеют широкого распрост
ранения, и повсюду в прогибе господствует терригенная седиментация. 
Появление на некоторых участках Урало-Икской зоны мощных граувакк — 
показатель оживления эрозии и усиления приноса обломочного материала, 
переносящегося местами далеко на запад.
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В кондуровской свите на западе опять появляются известняки обло
мочные и афанитовые, которые, чередуясь с песчано-глинистыми отложе
ниями, слагают довольно сложпый кондуровский комплекс.

Рассматривая поперечный профиль через весь сакмарский ярус прогиба 
(рис. 40), мы видим, что в восточной его части седиментация определялась 
приносом обломочного материала с востока, в западной же на формирова
ние осадков, как и в ассельском веке, существенно влияла окраина плат
формы, временами поставлявшая большое количество карбонатного мате
риала. Кроме того, иногда здесь формировались в большом количестве 
местные известковые слои. В одни моменты влияние запада было ничтожно 
(малоикское время), в другие же настолько значительно, что на большой 
территории отлагались почти чистые карбонатные слои (сарабильское 
время), оттеснявшие к востоку терригенные осадки. Характерно, что смена 
восточных терригенных отложений западными карбонатными происходила 
в разные моменты по-разному. Так, в сарабильское (как и в курмаинское) 
время почти не возникало смешанных карбонатно-глинистых слоев, 
тогда как в карамурунское (как и в ускалыкское) они имели широкое 
развитие.

Сакмарская история Южноуральского моря связана с дальнейшим 
постепенным его обмелением. По сравнению с ассельским веком акватория 
бассейна несколько сократилась на востоке, и отложившиеся ранее слои 
местами вышли на поверхность и подверглись размыву.

В сакмарском веке, как и в ассельском, существовали две существенно 
отличные зоны моря: восточная особенно мелководная (верхняя зона 
шельфа) и западная более глубокая.

В о с т о ч н а я  з о н а  сохранила в общих чертах фациальный план, 
характерный для ассельского века. По-прежнему береговая линия была 
очень неровной из-за большого количества аккумулятивных приустьевых 
мысов, разделенных заливами и бухтами. В отличие от ассельского вре
мени, однако, эти мысы были более устойчивыми надводными сооруже
ниями и не затоплялись морем так часто, как в ассельском веке. Интересно, 
что хотя размеры и направление многих мысов заметно изменились, в об
щем они возникали на тех же участках, что и в ассельское время.

Табантальский залив отчетливо оформился вновь во второй половине 
сакмарского века, когда севернее его снова появился крупный Шолак- 
сайско-Айдаралашинский мыс. Акватория залива немного уменьшилась, 
но характер осадков сохранился прежним.

Шолаксайско-Айдаралашинский мыс заметно изменил свои очертания 
и положение; ось его приобрела северо-западное простирание, вместо 
широтного (ср. рис. 37 и 39), и он несколько сместился к югу. Этот мыс 
представлял собою надводную дамбу из грубых, часто валунных галеч
ников, гравия и грубого песка, сформированную в приустьевой части круп
ной и бурной реки, способной переносить не только крупную гальку, но и 
валуны. На западе и севере эта надводная дамба окружалась тонкозерни
стыми песчано-глинистыми осадками, а на юге, по побережью Табанталь- 
ского залива, где прибой, по-видимому, был небольшой, она окаймлялась 
довольно широкой полосой морских галечников, гравийников и песков. 
В этой мелководной песчаной полосе обитало большое количество цефало- 
под и реже появлялись кораллы.

На продолжении мыса и, может быть, непосредственно прилегая к нему, 
располагалась неширокая (7,5 км) отмель, в пределах которой кроме пе
счано-глинистых осадков временами появлялись известково-доломитовые 
илы. Вероятно, они возникали в моменты особенно сильного обмеления 
участка и изменения направления стокового течения, не приносившего 
сюда сколько-нибудь значительного количества терригенного материала. 
Илы эти были излюбленным местом поселения цефалопод. Местами
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отдельные участки этой полосы выходили из-под уровня моря, при этом 
илистые осадки растрескивались, превращаясь в скопление карбонатных 
обломков. В приустьевой зоне обитало огромное количество радиолярий, 
скорлупки которых являлись существенной частью грунтов.

Орташинская бухта несколько изменила свои очертания, но по-прежнему 
представляла узкий (6 км) и глубоко вдававшийся в сушу залив 
(рис. 39), по окраинам которого отлагались песок и глинистый ил, а сред
няя часть была покрыта глинистыми, карбонатно-глинистыми и известково
доломитовыми осадками. Воды бухты были богато населены радиоляриями, 
а близ дна обитали цефалоподы. В прибрежной полосе бухты на песчаных 
грунтах жили фораминиферы и другой мелкий бентос.

Актастинский мыс, как и более южный, изменил свое направление 
с юго-западного на северо-западное и, кроме того, значительно расширился. 
В восточной части ширина его достигала 11 км (рис. 39). Он был образован 
песком, гравием и галькой, которые, накапливаясь в устье реки, создали 
обширную плоскую надводную дамбу. Отсюда грубообломочный материал 
(песок, гравий, галька) вместе с растительным детритом разносился в море 
двумя потоками северо-западного направления. Эти потоки начинались 
от устья либо двух рек, либо двух крупных протоков одной реки. Прино
симый ими материал создавал подводные мели — излюбленное место оби
тания цефалопод. Изредка здесь же появлялось небольшое количество ко
ралловых построек.

Александровский залив стал несколько глубже; развитый в ассельском 
веке в пределах северной части залива Жаксы-Каргалинский подводный 
вынос исчез; мелководные, богато населенные известковые грунты смени
лись почти безжизненными песчаными и глинистыми грунтами. На юге 
залива продолжительное время существовал участок, достигающий 6 км 
в поперечнике, с известковыми и кремнистыми илами (рис. 39). Здесь же 
концентрировалось большое количество кремнистого планктона (радио
лярии). Можно предположить, что такое локальное развитие кремнистых 
илов связано с выходом кремнистых термальных источников на дне залива.

Домбарский мыс сократился по площади, однако если в ассельское время 
он часто представлял собою приустьевую подводную отмель, то в сакмар- 
ском веке (вторая его половина) стал устойчивым надводным сооружением. 
Следующий к северу Березовский залив несколько расширился на юге, но 
существенных изменений не претерпел.

Синтасский и Киинско-Алимбетский выносы слились в единый крупный 
Киинский мыс, ширина которого была свыше 20 км, а длина, вероятно, 
доходила километров до 40. Окраинные части этого мыса (р. Кия) нередко 
затоплялись и в их пределах отлагались прибрежно-морские пески, гра- 
вийники и галечники, часто содержащие большое количество валунов и 
глыб, а также крупных обломков местных осадочных пород: песчаников и 
конгломератов. Вероятно, этот грубый материал остался от размыва окра
инных частей мыса во время его затопления морем.

От восточной окраины мыса полоса грубых накоплений простиралась 
к северу, намечая здесь положение береговой линии. Эта полоса часто за
топлялась морем, представляя собою прибрежную отмель, на которой 
иногда появлялось большое количество коралловых построек, а иногда 
селились многочисленные и разнообразные бентосные животные, скелеты 
которых обогащали грунты известковым материалом.

Западнее простиралась широкая (10—12 км) мелководная полоса 
песчано-глинистых отложений, куда изредка приносился гравий и где 
осадки часто взмучивались и переотлагались (отсортированная слои
стость). Отдельные, особенно мелководные участки были густо усеяны 
небольшими коралловыми постройками, на других обитало много мелких 
и разнообразных бентосных форм, на третьих цефалопод. Осадки этой зоны
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Рис. 39. Карта фаций для конца сакмарского века
1 — приустьевые гравийно-галечные мысы; 2 — подводные приустьевые отмели иа пес
ка, гравия и гальки; 3 — прибрежная вона с глинистыми, песчаными и гравийно
галечными грунтами; 4 — прибрежная зона о песчаными и глинистыми грунтамиj 
б — то же, но появляются известково-доломитовые слои; в — относительно глубо
ководные карбонатно-глинистые осадки бухт; 7 — локальное развитие глинистых 
и кремнистых осадков; 8 — мелководные иэвеотково-доломитовые и глинистые илы; 
9 — относительно глубоководная зона, преимущественно с известковыми и глини
стыми грунтами; редко появляются пески; ю  — относительно глубоководная 
вона с известковыми и глинистыми грунтами; и  — нижняя граница Pt; 12 — верх
няя граница сакмарского яруса; 13 — трансгрессивная граница между Pi и Сж; 
14—верхняя граница артинского яруса; 15—номера разрезов, показанных на рис. 14
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Рис. 40. Блокдиаграмма, иллюстрирующая соотношение осадков в Южноуральском бассейне сакмарского века
1 — песчано-гравелитово-конгломератовый комплекс (континентальный); s — песчано-гравелитово- отложения флишевого типа; 7 — ускалыкский известняково-аргиллитовый комплекс, 8 — кондуровский
нонгломератовый комплекс (морской); з  — комплексы с преобладанием песчаников; 4 — малоикский ар- песчано-аргиллитово-известняковый комалекс; 9 — курмаинишй известняковый комплекс; 10 — фосфо-
гиллитово-несчаный комплекс, 5 карбонатно-глинистые отложения бухт; о — песчано-аргиллитовые ритоносные известково-доломитовые отложения; и  — рифовые известняки; Р 9 9 — ассельский ярус



можно наблюдать от широты верхнего течения Алимбета до р. Касмарки 
(восточные разрезы). Западная граница ее, как показано на карте (рис. 39), 
неровная, что, вероятно, отражает неровность береговой линии.

З а п а д н а я  з о н а  связана с восточной постепенным переходом. 
Наблюдать отложения этой зоны можно сейчас на той же территории, что 
д соответствующие фациальные слои ассельского возраста.

Сакмарская история приплатформенной зоны подразделяется на четыре 
этапа, отвечающих четырем свитам сакмарского яруса.

Карамурунский этап по условиям осадкообразования очень сходен 
с ускалыкским (стр. 271). Опять приплатформенная часть бассейна стано
вится областью накопления темных глинистых, карбонатно-глинистых 
и реже кремнисто-глинистых илов. В восточную часть зоны временами за
носится значительное количество алеврита, песка и раковинного детрита, 
из которого формировались небольшие прослои алевритов, песков и пес
чаных ракушняков. К западу количество таких слоев резко убывает, но 
зато появляется все больше чисто карбонатных осадков. У западной 
окраины бассейна и глинистые осадки имеют уже подчиненное значение, 
уступая место карбонатным и глинисто-карбонатным илам.

Население приплатформенной зоны имело специфический облик. На 
отдельных участках карбонатно-глинистых грунтов обитали многочислен
ные кремневые губки, вообще же наиболее характерной фауной был 
кремнистый планктон — радиолярии. В восточной части зоны, на песча
ных и органогенно-детритовых грунтах появлялись довольно многочислен
ные фораминиферы, мшанки и аммониты.

На западе относительно глубоководная полоса моря быстро сменялась 
более мелководным морем, где шло накопление почти одних известковых 
осадков и где местами, на возвышенных участках дна, обитало много 
мелкого бентоса.

Сарабильский этап до некоторой степени повторяет курмаинский. 
Основная его особенность — резкое сокращение приноса терригенного ма
териала с востока и усиление сноса известкового ила с запада. В восточной 
приплатформенной зоне моря дно было покрыто тонкими известковыми 
илами, среди которых лишь кое-где, по-видимому, на возвышениях рельефа 
обитало большое количество мелкого бентоса или цефалопод. Сравнительно 
не часто сюда приносилась в значительном количестве глинистая муть, 
и известковые илы сменялись известково-глинистыми. В восточную часть 
зоны глинистого материала поступало больше, а временами сюда прино
сились кроме того алеврит и песок.

Глубина моря в сарабильское время была приблизительно той же, что 
и в курмаинское, т. е. максимальное ее значение не превышало 200—250 м.

Малоикский этап связан с заметными изменениями в жизни западной 
зоны моря. Изменения эти обусловлены поднятиями в области восточной 
суши, питавшей бассейн терригенным материалом, причем эти поднятия 
сопровождались, вероятно, вулканическими излияниями, так как малоик- 
ские песчаники содержат большое количество обломков свежих эффузивов. 
Одновременно сам бассейн несколько обмелел и в то же время расширился 
к западу, вследствие того, что окрайные части платформы вовлеклись 
в прогиб (рис. 40).

Западная, относительно глубоководная зона моря оказалась областью 
накопления преимущественно терригенных осадков, вместе с чем фациаль
ные условия стали разнообразнее. Отчетливо начали вырисовываться более 
глубоководные и более мелководные участки.

В первых отлагались глинистые и песчаные слои, причем периодически 
материал взмучивался волнениями и течениями, переотлагаясь и перерас
пределяясь. Изредка на возвышениях донного рельефа появлялось боль
шое количество бентосных животных, особенно фузулинид. В некоторые
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наиболее глубокие депрессии песок приносился в незначительном коли
честве, и дно было покрыто глинистыми или даже карбонатными илами. 
На левобережье р. Урала в это время возник такой относительно глубокий 
участок, где среди тонких осадков приблизительно в середине малоик- 
ского времени появилось значительное количество вулканического пепла 
(см. рис. 14, разрез 12).

На участках более мелководных то тут, то там возникали небольшие 
отмели, дно которых располагалось несколько выше «иловой линии», 
где возникали благоприятные условия для жизни бентоса. Такие отмели 
были излюбленным местом обитания криноидей, мшанок, брахиопод, фо- 
раминифер или кораллов. Эти отмели существовали обычно непродолжи
тельное время и при изменении уровня бассейна или увеличении поступле
ния терригенного материала становились местом накопления глинистого 
или песчаного осадка. В разрезах появление подобных условий выражено 
присутствием органогенных известняков. Последние особенно характерны 
для района от р. Сакмары до р. Касмарки, а также для правобережья 
р. Ассели.

Временами, на некоторых широтах, вероятно на продолжении речных 
выносов, появлялось большое количество довольно грубого и очень слабо 
сортированного песка, образующего широкие полосы песчаных грунтов. 
Следы таких наиболее устойчивых полос можно наблюдать на правобережье 
р. Сакмары, севернее р. Касмарки и в районе р. Малого Ика; всюду здесь 
песчаники являются преобладающей породой в разрезе свиты. Кроме того, 
более кратковременные песчаные полосы возникали в районах рек Уска- 
лыка, Сюрени, Ургинки, Иняка и Белой, где в разрезах малоикской 
свиты известны отдельные пачки и толщи, обогащенные песчаниками 
(рис. 40). Судя по направлению полос, а также многочисленным гиерогли- 
фам, песок выносился из мелководной зоны в эту относительно удаленную 
от берега часть моря мощными временными течениями. В одних случаях 
эти течения пересекали более мелководную полосу склона, создавая под
водные песчаные отмели, обычно богато населенные то цефалоподами, то 
кораллами, то разнообразным мелким бентосом. В других местах течения 
поступали в более глубоководные участки, где обычно господствовали 
тонкие глинистые и известковые илы.

Кондуровский этап отличается от малоикского некоторым сокраще
нием приноса терригенного, особенно песчаного материала и возрастанием 
в связи с этим роли известковых осадков. Море здесь по-прежнему было 
неглубоким, может быть даже оно несколько обмелело, хотя основные его 
площади по-прежнему располагались ниже «иловой линии» и были покрыты 
глинистыми, карбонатно-глинистыми или известковыми илами. Последние 
приобрели особенно широкое распространение в самом конце сакмарского 
века.

На повышенных участках дна местами появлялось очень большое коли
чество разнообразного бентоса. В моменты обмеления моря такие участки 
попадали в сферу энергичного действия волн, даже, может быть, в отдель
ных случаях на короткий срок осушались и покрывались известняковым 
гравием, песком и окатанным раковинным детритом (кондуровские обло
мочные известняки).

Сравнительно редко в западной части бассейна появлялись пески, при
чем чаще всего на тех же широтах, что и в малоикское время.

Ограничивающая Южноуральский бассейн Селеукская полоса по- 
прежнему была мелководной и расчлененной. Однако в связи с опусканием, 
произошедшим в сакмарском веке вдоль восточного края этой полосы, 
ширина ее сократилась и кроме того вся она несколько углубилась. Здесь 
также существовали отмели, временами осушавшиеся, но скалистые, 
обрывистые острова, характерные для ассельского века, исчезли. В Се-
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чеунекой полосе медленно отлагались разнообразные карбонатные осадки: 
тонкозернистые, органогенно-детритовые и реже обломочные, а также 
кремнистые биогенные слои. Местами возникали прослои фосфоритов.

Западнее Селеукской мелководной зоны по-прежнему располагалась 
глубоководная Кинзебулатовская зона, ограниченная с запада высоким 
рифовым уступом. В ее пределах медленно отлагались тонкие глинистые и 
карбонатно-глинистые илы, а в западную часть временами поступало 
с рифов довольно много раковинного детрита. Население здесь было од
нообразным и небогатым: рыбы, цефалоподы и кремневые губки — вот 
почти единственные обитатели этого участка моря.

Глубина вблизи рифов к концу сакмарского века достигала прибли
зительно 800—850 м.

Аршипский век
Артинский ярус, как мы видели, на всей территории западного склона 

Южного Урала представлен мелководными отложениями, сходными с теми, 
которые в ассельском и сакмарском ярусах были характерны только для 
Актюбинской зоны. Это объясняется тем, что артинское море сократило 
свою акваторию на востоке, а различные его зоны мигрировали на запад.

В артинской истории Южноуральского бассейна намечаются два этапа: 
актастинский и байгенджинский.

Актастинский этап соответствует актастинскому подъярусу. Последний 
существенно отличается от нижележащего сакмарского яруса прежде 
всего тем, что здесь уже на всей территории западного склона Южного 
Урала наблюдается тот фациальный план, который до этого был свойстве
нен только Актюбинской зоне.

В актастинском подъярусе распространены следующие комплексы: 
1) континентальный песчано-гравелитово-конгломератовый; 2) морской 
песчано-гравелитово-конгломератовый и конгломератово-гравелитово- 
песчаный; 3) грубый флиш; 4) доломитистый флиш; 5) терригенный флиш; 
6) известковый флиш.

Последние три комплекса не являются продолжением один другого; 
все они замещают грубый флиш на разных стратиграфических уровнях 
и в разных местах. Иначе говоря, это местные модификации одного генети
ческого типа отложений.

Не все перечисленные комплексы имеют одинаковое значение в строении 
подъяруса. Грубообломочные отложения значительно менее распростра
нены, чем в сакмарском ярусе, а доломитистый флиш, который в ассельском 
ярусе отсутствовал, а в сакмарском играл незначительную роль, здесь 
становится одним из наиболее широко развитых комплексов. Наоборот, 
толщи, обогащенные известняками, не характерны для актастинского подъ
яруса.

Сравнение пространственного ряда актастинских комплексов с сакмар- 
скими позволяет сделать вывод о сокращении в актастинское время при
носа грубообломочного материала с востока и о небольшом расширении 
акватории на востоке. Сакмарские береговые мысы были частично или 
полностью затоплены артинским морем. Однако вместе с тем на некото
рых участках в северной половине района появились новые мощные выносы 
грубого материала, что привело к местному приращению берегов (рис. 41).

Сахмый южный—Табантальский залив сохранил приблизительно прежние 
очертания и размеры, но помимо песков, алевритов и глинистых илов 
в нем появились известковые и доломитовые осадки. Карбонаты выпадали 
по всей акватории залива, но накопление их регулировалось гидродинами
ческим факторохм: в результате взмучивания и переотложения материала 
волнами, а также разноса течениями возникали отложения с ярко выра

277



женной отсортированной слоистостью (доломитистый флиш). Многочислен
ные следы течений (гиероглифы) в осадках залива свидетельствуют о том, 
что течения периодически имели большое значение в распределении 
осадочного материала.

Воды залива были богато населены кремнистым планктоном (радиоля
рии), остатки которого хорошо сохранились в карбонатных слоях. Кроме 
того, здесь обитали многочисленные цефалоподы. Значительно реже и 
только в прибрежной полосе на песчаных грунтах селились фораминиферьк 
Следует также отметить, что осадки залива обычно обогащены мелким 
растительным шламом и спорами, свидетельствующими о богатой расти
тельности на суше. Разложение растительных остатков и планктона обо
гащало илы органическим веществом.

Севернее Табантальского залива располагалась довольно широкая Ай- 
даралашинская отмель, по-видимому сливавшаяся на юго-востоке с пля
жевой полосой восточного берега залива. Отмель эта была образована 
грубозернистым песком, выносившимся сюда впадавшей поблизости 
рекой, которая временами приносила и более грубый материал: гравий* 
гальку, а иногда даже валуны и небольшие глыбы. Среди послед1*Ю£ 
попадаются ассельские биогермные известняки, свидетельствующие о 
размыве ассельских конгломератов.

Отмель эта была подводной, но временами в связи с усилением приноса 
обломочного материала или понижением уровня моря здесь возникал 
плоский аккумулятивный мыс. Последний то сокращался в длину, то 
наращивался в глубь моря. На подводной песчаной части его обычно 
обитало большое количество цефалопод, фораминифер или кораллов. 
Еще дальше в глубь моря на продолжении выноса располагался обширный 
мелководный участок с почти чистыми известково-доломитовыми илами 
(рис. 41). Ширина его достигала 12 км. Несмотря на то, что этот участок 
находился поблизости от места выноса терригенного материала, последний 
лишь изредка и в небольшом количестве попадал в его пределы. Это за
ставляет предполагать наличие особой системы прибрежных течений, 
обходивших зону развития карбонатных илов и не заносивших в нее тер- 
ригенных осадков. В этой халистатической зоне обитало большое коли
чество цефалопод, радиолярий и рыб. Временами отдельные участки дна 
кратковременно осушались.

Айдаралашинская отмель ограничивала с юга небольшую и узкую Ор- 
ташинскую бухту, которая сохранилась от сакмарского времени, но 
сильно обмелела. В ней отлагались осадки того же типа, что и в Табанталь- 
ском заливе.

Севернее Орташинской бухты располагался крупный Актастинский 
мыс. Ширина его достигала 16 км и он простирался на запад, в глубь моря 
более, чем на 20 км. На востоке это было довольно устойчивое надводное 
сооружение — плоский аккумулятивный мыс из галечников, гравийников 
и песков, который в западном направлении переходил в обширную подвод
ную песчаную отмель. Периодически, главным образом в первой половине 
актастинского времени, вследствие уменьшения приноса терригенного 
материала или некоторого углубления моря отмель сокращала свои пре
делы и на ее территории отлагались не только песчаные, но и глинис
тые осадки. Временами же, наоборот, значительная часть ее выходила 
из-под уровня моря, наращивая Актастинский мыс. В такие момен
ты кроме песка сюда выносились также гравий, галька, а иногда и 
валуны.

На подводной песчаной отмели обитало много цефалопод, а местами* 
главным образом на более твердых, гравийных грунтах, фораминифер н 
колониальных кораллов. Кроме того, воды здесь изобиловали кремнистым 
планктоном — радиоляриями.
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Рис. 41. Карта фаций для антастинского времени
1 — приустьевые гравийно-галечные мысы; 2 — подводные 
приустьевые отмели из песка, гравия и гальки; з  — то же, но 
временами отложения глинистых осадков; 4 — подводные песча- 
ные отмели; 6 — песчано-глинистые осадки крупных заливов; 
6 — песчаные, глинистые и известково-доломитовые осадки 
валивов и открытого шельфа; 7 — известково-доломитовые 
осадки халистатических зон; 8 — верхняя граница артинского 

яруса
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Рис. 42. Блокдиаграмма, иллюстрирующая соотношение осадков в южноуральском бассейне артинского века
1— песчано-гравелитово-конгломератовый (континентальный) комплекс; натно-песчано-аргиллитовые комплексы; 5 — известково-доломитовые 
2 — песчано-гравелитово-конгломератовый комплекс (морской); 3 — комп- толщи; 6 —маломощные карбонатно-глинистые породы; 7 — рифовые
лексы с преобладанием песчаников; 4 — песчано-аргиллитовые и карбо- известняки; Р as — ассельский ярус; Р? — сакмарскпй ярус



Рис. 43. Карта фации для байгенджинского времени
2 — приустьевые гравийно-галечные мысы; 2 — подводные при
устьевые отмели из песка, гравия и гальки; з  — преимущест
венно песчаные накопления; 4 — мелководные участки с доломи
товыми, глинистыми и песчаными осадками, нередка принос гра
вия и мелкой гальки; 5 — песчаные и глинистые осадки эаливов; 
6 — доломитовые, песчаные и глинистые осадки бухт, валивов и 
открытого шельфа; 7 — глинистые и карбонатные осадки заливов; 
8 — карбонатные осадки заливов; 9 — нижняя граница артинского 

яруса; ю — верхняя граница артинского яруса; 11 —  границы 
фациальных зон; 12 — номера разрезов на рис. 15



На юге грубые осадки мыса и связанной с ним подводной отмели резко 
сменялись глинистыми, песчаными и карбонатными грунтами Орташинской 
бухты и открытой части моря. Такие осадки у западной окраины отмели 
образовывали лишь неширокую полосу (немного более 1 км), отделявшую 
отмель от упомянутого выше участка с развитием чисто карбонатных 
илов (рис. 41).

Александровский залив сильно расширился по сравнению с сакмарским 
веком, вследствие исчезновения небольшого Домбарского мыса. Таким 
образом, с начала актастинского времени два залива — Александровский 
и Березовский — слились в один обширный Александровский залив, 
шириной свыше 40 км. Залив этот был неглубоким и в нем отлагались 
довольно однообразные песчаные и глинистые осадки, постоянно взму
чиваемые и переотлагаемые волнами и течениями.

Интересна эволюция рассматриваемого участка. Если мы сравним 
фациальные схемы для ассельского, сакмарского и актастинского времени, 
то увидим, как постепенно менялся облик этого участка. В ассель- 
ское время (см. рис. 37) в его пределах располагались две галечные отме
ли — Жаксы-Каргалинская и Домбарская; в сакмарское время первая ис
чезла и остался лишь Домбарский мыс, в актастинское же время исчез и по
следний. Севернее Александровского залива располагался один из самых 
крупных и устойчивых аккумулятивных мысов — Киинский, который и 
в более ранние моменты пермского периода проявлялся очень отчет
ливо. Киинский мыс имел ширину около 20 км и был образован преимущест
венно галечным материалом, среди которого встречаются валуны и мелкие 
глыбы биогермных ассельских известняков. На продолжении мыса рас
полагалась обширная отмель, где временами отлагались глинистые осадки, 
но куда часто приносилось много песка, гравия, а иногда и гальки. Киин
ский мыс возник в середине актастинского времени и в конце его снова 
исчез (см. рис. 15, разрез 9 и рис. 42).

Севернее Киинского мыса на значительной территории временами 
появлялось большое количество песка, гравия, а иногда и гальки, пока
зывающих, что восточнее располагался новый крупный приустьевый вынос 
грубого материала. Иногда последнего поступало так много, что в преде
лах территории, доступной сейчас наблюдению, появлялись галечники 
приустьевого надводного мыса, называемого Алимбетским. Грубые осадки 
Алимбетского выноса разносились по большой территории (см. рис. 41), 
представлявшей собою очень мелководный участок, где местами обитало 
много разнообразных морских беспозвоночных. На песчаных грунтах 
обитали цфадоподы или разнообразный мелкий бентос, а галечные уча
стки были излюбленным местом поселения колониальных кораллов, 
небольшие постройки которых покрывали крупные участки дна (коралло
вые отмели).

Ширина Алимбетской отмели достигала временами 37 км, и она вда
валась в море по крайней мере на 30—35 км. Это была одна из наиболее 
крупных отмелей актастинского моря. Надо сказать однако, что такие 
условия здесь возникали лишь временами, в моменты выноса большого 
количества грубого материала, в другое же время здесь отлагались до
вольно однообразные песчаные и глинистые слои, сходные с теми, которые 
были характерны для открытого моря.

Алимбетский и Киинский отмелые участки не были столь резко обособ
лены, как это показано на фациальной схеме (рис. 41), которая составлена 
обобщенно для всего актастинского времени. Дело в том, что грубый ма
териал появлялся в обоих участках не всегда строго одновременно, и по
этому в одни моменты более отчетливо обособлялась южная отмель, в дру
гие северная. Несомненно однако, что обе они связаны с выносами разных 
речных артерий.
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К западу от Алимбетской отмели простиралось открытое море, осадки 
которого можно сейчас проследить на сто с лишним километров по мери
диану. Это было мелкое море с неровным и неоднократно менявшимся 
микрорельефом дна. Здесь отлагались глинистые, известково-доломитовые 
и песчаные осадки, часто взмучивавшиеся и переотлагавшиеся сильными 
волнениями и течениями. Последние, судя по расположению соответст
вующих гиероглифов, проходили преимущественно вдоль берега, т. е. 
в меридиональном направлении. Приблизительно в середине актастинсного 
времени море заметно обмелело, и в рассматриваемой зоне появилось много 
небольших отмелей, густо населенных колониальными кораллами, 
фораминиферами, мшанками и другим морским бентосом. Иногда эти отмели 
частично осушались, и в их пределах формировались местные обломочные 
известняковые осадки. В более пониженных участках донного рельефа, 
там, где были развиты известково-доломитовые илы, обитали цефалоподы 
и кремневые губки, а толща воды изобиловала радиоляриями.

Такие осадки прослеживаются на север до Ургинской отмели, связан
ной с новым крупным выносом грубообломочного материала. Сформиро
валась отмель не сразу, а в результате нескольких повторных импульсов 
в поступлении терригенных осадков, что запечатлелось в разрезе несколь
кими пачками грубого состава (см. рис. 15, разрез 17). Эта северная отмель 
заметно отличается от всех приустьевых южных отмелей. Она значительно 
долговременнее большинства из них, насыщеннее песчаным материалом и 
много обширнее других. Это не только самая широкая отмель, но и несрав
ненно более вдающаяся на запад, в открытое море.

Центральная часть отмели шириной в 14 км была покрыта довольно 
грубыми песками, а изредка в ее пределы поступали гравий и мелкая 
галька. Отдельные участки отмели переполнены крупными кусками 
древесины и обломками стволов. Как и в других приустьевых выносах, 
здесь местами обитало много цефалопод, кремневых губок, фораминифер и 
кораллов, в толще же воды часто появлялся обильный кремневый планктон 
(радиолярии). Дно отмели было неровным, что влияло на характер осадков, 
состав которых несмотря на преобладание песков был довольно пестрым. 
Среди песчаных грунтов было немало западинок и лагун, где временами 
отлагались тонкие карбонатные илы. При падении уровня моря или 
в моменты особенно большого приноса терригенного материала отдельные 
участки осушались, и отмель представляла собою систему плоских остро
вов и кос, определявших направление течений и влиявших на распределе
ние осадков. От центральной части отмели грубые осадки часто разноси
лись далеко на север и юг, в область распространения глинистых илов. 
Во второй половине актастинского времени, в связи с увеличившимся терри- 
генным сносом, отмель расширяет свои пределы, и осадки ее можно про
следить уже от р. Сюрени до р. Иняка, т. е. на расстояние около 50 км, хотя 
по-прежнему центральная, наиболее мелководная часть ее относится к рай
ону р. Ургинки. Очевидно, на этой широте в море впадала крупная река, 
появившаяся в результате поднятия прилежащего участка суши в начале 
артинского века. Эта река постоянно питала Ургинский участок моря 
грубым терригенным материалом. Вероятно, многие отличия Ургин
ской отмели от южных аналогов и заключаются в этом постоянном пи
тании.

Севернее Ургинского выноса господствовали те же условия мелкого 
открытого моря, что и к югу от него. Здесь также были развиты гли
нистые, песчаные и карбонатные осадки, отлагавшиеся в зоне течений и 
волнений (доломитистый флиш). В моменты особенно сильных обмелений 
появлялись довольно крупные отмелые участки, с чисто известковыми 
грунтами, заселенные кораллами, мшанками, фузулинидами, брахиопо- 
дами и другими морскими бентосными животпыми. Эти отмели нередко
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осушались, и в их пределах формировались известняковые галечники, 
гравийники и раковинные пески.

Мелководная полоса прослеживалась до широты р. Белой, где в акта- 
стинское время располагался довольно глубоководный участок с темными 
известковыми и глинистыми илами, обогащенными органическим веще
ством. Сравнительно редко сюда заносились мелкий песок и раковинный 
детрит. Однако в первой половине актастинского времени течениями было 
принесено из прибрежной зоны огромное количество песка, сформировав
шего мощную граувакковую пачку (см. рис. 15, разрез 20). Вместе с пе
ском поступило большое количество растительных остатков.

Северо-западнее и севернее Бельского глубоководного участка снова 
простиралось неглубокое море с глинистыми, песчаными и карбонатными 
илами. Местами в его пределах возникали недолговременные отмели 
с богатым и разнообразным населением. Особенно много их появилось 
в середине актастинского времени. В этом отношении заметно выделялся 
Селеукско-Зиганский участок, расположенный западнее Арларовского 
горстообразного поднятия. Этот участок изобиловал отмелями, которые 
иногда покрывались известняковым гравием и галькой. Нередко вместе 
с ними мы наблюдаем многочисленные крупные глыбы (до 5 м) разнообраз
ных биогермных известняков с остатками артинской же фауны. Эти глыбы 
либо представляют собой остатки небольших биогермов, появлявшихся 
в пределах самих отмелей, либо принесены с соседнего участка, например— 
Арларовского поднятия.

Западнее рассмотренной широкой мелководной зоны располагалось 
глубокое море (Кинзебулатовская зона), где осаждались лишь тонкая 
глинистая муть и карбонатный ил. Эта депрессионная зона примыкала 
на западе к Ишимбаевским и Шиханским рифам (рис. 42), причем вблизи 
последних ее осадки обогащались карбонатным обломочным и органоген
ным материалом, периодически сносившимся с рифов.

Байгенджинский этап совпадает с дальнейшим довольно резким обме
лением бассейна, вызванным поднятием восточной суши, оживлением эро
зии и поступлением огромного количества грубого терригенного мате
риала. В связи с изменением палеогеографической обстановки изменилась 
и роль различных отложений в составе байгенджинского подъяруса. Здесь 
встречаются те же литологические комплексы, что и в актастинском подъя
русе, однако количественное соотношение их иное: увеличивается роль 
конгломератов, особенно континентальных, грубозернистых песчаников, 
доломитов, и соответственно уменьшается значение глин и особенно 
известняков. Сложнее и прихотливее становится фациальный план (рис. 43).

Для байгенджинского подъяруса можно наметить следующий основной 
пространственный ряд комплексов:

1) континентальный песчано-гравелитово-конгломератовый комплекс;
2) континентально-морские и морские песчано-гравелитово-конгломе- 

ратовые или, заменяющие их, песчаные комплексы;
3) грубый (песчаный) флиш;
4) доломитистый флиш или песчано-аргиллитовый флиш.
Не всегда континентальные комплексы переходят латерально в одни и 

те же осадки: иногда они сменяются грубыми же отложениями, но сформи
рованными ниже уровня моря, в других замещаются прибрежными и за
тем морскими песками, а в третьих, как увидим, непосредственно перехо
дят в карбонатные породы.

В байгенджинское время изученная территория не только представляла 
собою верхнюю часть шельфа, но в ее пределах были широко развиты 
прибрежные, часто континентальные фации (рис. 43).

Рассмотрим, как и для предшествующих отрезков времени, характер 
байгенджинского бассейна с юга на север.
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На самом юге, в пределах прежнего Табантальского залива, в бай- 
генджинское время появился новый Согурсайский песчано-гравийно
галечный придельтовый мыс, который временами затоплялся морем, 
представляя собою подводную отмель. На этой подводной отмели обычно 
появлялось много разнообразного морского бентоса.

Табантальский залив, несколько уменьшившийся в ширину, по-преж
нему оставался мелководным, и в нем отлагались пески, глинистые илы и 
карбонатные, известково-доломитовые осадки. В конце артинского века, 
вероятно в связи с изменением системы течений, резко сократилось посту
пление терригенного материала в пределы залива, и почти повсеместно 
дно покрылось карбонатными илами, на которых местами обитало много 
цефалопод. Как и раньше, воды Табантальского залива изобиловали 
кремневым планктоном (радиолярии), раковинки которого составляли 
существенную часть грунтов.

К востоку от залива простиралась приморская низменность, сформиро
ванная грубыми аллювиальными и пролювиальными осадками, приноси
мыми с востока. Прежний Айдаралашинский галечный мыс расширился, 
потерял свои отчетливые очертания и слился с низменной прибрежной 
полосой, расположенной между морем и восточной горной сушей. Почти 
исчезла и Орташинская бухта, ограничивавшая Айдаралашинский мыс 
с севера. Мы видели, что в ассельском и сакмарском веке она была до
вольно глубокой, в актастинское время резко обмелела, в байгенджинское 
же от нее сохранились небольшие остатки в виде очень мелкого залива 
шириной в 2,5 км и длиной около 4 км (рис. 43). Здесь отлагались пески, 
часто грубозернистые с обильным растительным детритом. В моменты 
сильных обмелений или особенно обильного поступления терригенного 
материала залив покрывался песчаными островками, внутри которых 
иногда возникали небольшие лагуны, где осаждались доломитовые илы 
и обитали мелкие цефалоподы.

С севера Табантальский залив был ограничен крупным Актастинским 
мысом, вдававшимся в море по крайней мере на 35—40 км и имевшим ши
рину около 20 км. На юго-востоке он сливался с приморской аккумулятив
ной низменностью, которая временами, в моменты усиления эрозии, за
метно расширялась. Актастинский мыс развился из той подводной песча
ной отмели, которая возникла еще в начале века, и существовал как 
устойчивое надводное сооружение на продолжении всего байгенджинского 
времени (см. рис. 15, разрез 7). Мыс этот был образован преимущественно 
галечниками; гравий и песок в его пределах отлагались редко.

На юге Актастинский мыс омывался мелкими водами тихого Табанталь
ского залива, причем у самых берегов здесь отлагались чистые известково
доломитовые осадки и обитало большое количество цефалопод.

Александровский залив, расположенный севернее Актастинского мыса, 
заметно сократил свою акваторию на севере и стал еще более мелким. 
На большей площади его дна отлагались карбонатные (известково-доло
митовые) или глинисто-карбонатные илы, которые вблизи северного и 
южного берегов сменялись песчано-глинистыми осадками. Местами, од
нако, чисто карбонатные илы подходили непосредственно к берегу (рис. 43). 
Такое распределение терригенного материала, вероятно, определялось, 
с одной стороны, микрорельефом дна и системой течений в заливе, а с дру
гой — местоположением временных потоков и постоянных русел в пре
делах мысов, ограничивающих залив.

В средней части залива, в области развития карбонатных илов, было 
много небольших водорослевых биогермов, иногда выходивших из-под 
уровня моря и разрушавшихся. Воды Александровского залива, как и 
Табантальского, изобиловали радиоляриями, а у дна обитало большое 
количество цефалопод.
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Следующий к северу Березовский мыс появился с начала байгенджин- 
ского времени на месте северной части актастинского Александровского 
залива, который, как указывалось, в связи с этим несколько сузился* 
Этот мыс возник от перестройки Киинского мыса актастинского времени г 
от юго-восточного края которого в байгенджинское время стал наращи
ваться новый мыс юго-западного направления — Березовский. Ширина его 
достигала 16 км, а длина по крайней мере 20 км. Временами значительная 
часть мыса погружалась под уровень моря и представляла собою подвод
ную отмель, но чаще он существовал как устойчивое надводное сооружение 
из гравия и гальки, возникшее в приустьевой части горной речки или вре
менных потоков; песчаный материал в строении мыса принимал незначи
тельное участие, по-видимому, выносясь за его пределы.

Судя по тому, что в заливах, расположенных по обе стороны мыса, тер- 
ригенного материала отлагалось сравнительно немного, можно думать, что 
устья речных протоков располагались в передней части мыса, обращенной 
к открытому морю, и, кроме того, что в приносе обломочного материала не 
столько играл роль постоянный речной сток, сколько имели значение 
временные потоки, представлявшие большую живую силу и способные 
перемещать очень грубый материал. Надо сказать, что в пределы Березов
ского мыса выносилось не только огромное количество гальки, но также 
валунов и глыб, причем небольшие глыбы нередко хорошо окатывались.

Севернее Березовского мыса располагался мелкий Синтасский залив, 
несколько меньший по акватории, чем Александровский, но похожий на 
него по общему очертанию и характеру осадков. В центральной и южной 
частях залива дно было покрыто темными известково-доломитовыми и 
глинисто-карбонатными илами, среди которых располагалось большое ко
личество водорослевых биогермов. Так как залив был очень мелководным, 
отдельные участки дна нередко осушались и карбонатные осадки разру
шались (доломитовые брекчии). Воды Синтасского залива, как и Алек
сандровского, изобиловали радиоляриями, а у дна местами обитало много 
цефалопод. На юге карбонатные осадки резко сменялись небольшой поло
сой песков, гравийников и мелких галечников, окаймлявших Березовский 
мыс. Северная, и, по-видимому, восточная части бухты были покрыты 
глинистыми илами и песками, более широкой полосой, чем на юге, окайм
лявшими побережье.

Киинско-Алимбетский мыс появился от перестройки двух крупных ак- 
тастинских приустьевых мысов — Киинского и Алимбетского. Северная 
часть первого слилась со вторым, сильно расширившимся к северу, в ре
зультате чего и возник новый крупный мыс — Киинско-Алимбетский. 
Напомним, что рассматриваемый участок на продолжении всей пермской 
истории был местом, куда поступало большое количество гравийно-галеч
ного материала и где часто возникали то крупные подводные отмели, то 
аккумулятивные мысы, менявшие с течением времени свои размеры и 
очертания.

Киинско-Алимбетский мыс имел форму треугольника, вершина кото
рого была направлена к западу (рис. 43). Ширина его на востоке, где он 
сливался с Березовским мысом, достигала 35 км, а в море он вдавался на 
расстояние около 30 км. По-видимому, такой крупный и широкий мыс 
был образован выносами нескольких горных речек или временных потоков. 
Наиболее грубый материал приносился в самую южную часть мыса 
(район р. Кии), где среди галечного материала наблюдается много валунов 
и глыб, нередко крупных. Очевидно, поблизости размывалась толща осо
бенно грубых конгломератов.

Киинско-Алимбетский мыс окружался полосой прибрежно-морских 
песков, гравийников и мелких галечников, ширина которой была не
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одинаковой вдоль всего побережья. Разнос грубого материала наиболее 
сказывался в направлении открытого моря, куда были обращены устья 
потоков, являвшихся источником крупных стоковых течений. Последние 
переносили на большое расстояние в глубь моря не только грубозернистый 
песок и гравий, но и мелкую гальку. Полоса этих осадков прослеживается 
в северо-западном направлении, достигая верховьев р. Кураши (рис. 43). 
Очертания и размеры мыса не были постоянными на протяжении всего 
байгенджинского времени; в моменты, когда обломочного материала посту
пало особенно много или когда уровень моря падал, мыс разрастался, 
и наоборот, когда вынос затухал или море расширяло свои пределы, 
периферические части мыса затоплялись. Такие изменения, однако, ска
зывались лишь на небольшой окраинной площади мыса, основная же его 
территория представляла собою устойчивое надводное сооружение на 
протяжении всего байгенджинского времени.

Севернее Киинско-Алимбетского мыса располагался обширный, но 
не глубоко вдававшийся в сушу открытый мелководный Зауральский за
лив. На востоке и юге в его пределы поступало много песка, и потому 
в отличие от южных заливов он был окружен с периферии широ
кой (до 17 км) полосой песчаных и алевритовых грунтов, куда изредка 
приносились также гравий и галька. Прерывистый режим питания залива 
терригенными осадками, а также частое взмучивание материала сказались 
на отложениях залива, на значительной площади которого формировался 
грубый флиш. Центральная часть залива была покрыта глинистыми 
илами, но и сюда периодически выносились алеврит и песок.

На севере Зауральский залив ограничивался небольшой Донской 
отмелью, образованной в основном песками и в меньшей степени гравием и 
мелкой галькой. Очевидно эта подводная отмель располагалась на продол
жении приустьевого галечного мыса, подобного тем, которые наблюдались 
южнее.

Донская отмель переходила к северу в широкий и открытый Урало- 
Сакмарский залив, где отлагались преимущественно глинистые и извест
ково-доломитовые илы, но периодически поступало много песка и алеврита. 
При этом в заливе возникали довольно прихотливые течения. В моменты 
некоторого обмеления моря и в связи с изменением системы течений в за
ливе появлялись подводные отмели, в пределы которых терригенно- 
го материала почти не поступало. На этих отмелях пышно расцветал мор
ской бентос, селилось огромное количество иглокожих, брахиопод, мша
нок и других беспозвоночных. Все это население исчезало в области 
развития глинистых илов или подвижных песчаных грунтов. Воды зали
ва были богато населены кремнистым планктоном (радиолярии), рако
вины которого являлись существенной частью песчаных и карбонатных 
илов.

Севернее рассмотренного залива располагалась неширокая (7,5 км), 
но довольно далеко вдававшаяся в глубь моря песчаная Касмарская от
мель, устойчиво существовавшая на протяжении всего байгенджинского 
времени (см. рис. 43 и рис. 15, разрез 13). Возникла она, по-видимому, 
в зоне широтного стокового течения, периодически возникавшего при впа
дении реки.

На широтное направление течений указывают соответствующие гиеро- 
глифы (слепки со струй). Изредка вместе с песком на отмель выносился и 
гравий. Временами небольшие участки отмели выходили из-под уровня моря, 
и она покрывалась многочисленными песчаными островами, внутри кото
рых, как и на других отмелях такого типа, возникали небольшие лагуны, 
где шло осаждение доломитовых илов. Доломитовые слои обычно размыва
лись при затоплении островов и пески обогащались доломитовой галь
кой. Местами, на песчаных грунтах появлялось большое количество
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фузулиыид, раковины которых при изменении направления течений или в 
моменты сильных волнений перемывались и переотлагались.

К северу от Касмарской отмели располагался самый широкий (около 
65 км), свободно сообщавшийся с открытым морем Сюренско-Ассельский 
залив (см. рис. 42 и 43). Северная и южная половины его заметно отлича
лись характером осадков. На юге были развиты преимущественно гли
нистые и известково-доломитовые илы, хотя периодически с севера и из 
прибрежных участков поступало небольшое количество алеврита, песка, 
раковинного и растительного детрита. Воды залива здесь были богато на
селены радиоляриями, а на некоторых участках дна обитало много крем
невых губок.

Северная половина залива была мелководнее, и сюда приносилось 
с Ургинского мыса много песка. В моменты особенно большого поступле
ния последнего в этой части залива возникали крупные песчаные мели, 
куда заносились гравий, мелкая галька, а также большое количество мел
ких и крупных кусков древесины. В протоках между мелями отлагались 
пески, алевриты и глинистые илы, а в лагунах, иногда возникавших среди 
отмелей, шла садка известково-магнезиальных илов. В конце байгенджин- 
скогб времени принос терригенного материала в северную половину за
лива заметно ослаб, и на отмелых участках появилось богатое и разнооб
разное население морских беспозвоночных, а местами стали возникать 
небольшие строматолитовые биогермы.

В конце артинского века в средней части залива обособилась зона 
развития почти чисто карбонатных илов. Так как она располагалась вблизи 
двух крупных выносов обломочного материала с суши, объяснить ее появ
ление можно только возникновением кругового течения, предохраняв
шего участок от заноса терригенным материалом.

Ургинский приустьевой мыс возник приблизительно на месте песчаной 
актастинской отмели (см. рис. 42). Ширина его достигала 30 км, но она 
не была постоянной, так как временами мыс то расширялся, то сужался, 
в связи с чем контуры его были несколько менее четкими, чем у южных мы
сов. Образован Ургинский мыс галечным, гравийным и в меньшей мере 
песчаным материалом. В конце артинского века этот мыс, по крайней мере 
частично и временами, затоплялся морем, и на подводной галечной отмели 
появлялись небольшие водорослевые биогермы и банки разнообразных 
морских беспозвоночных. Местами в пределах затопленной части мыса воз
никали мелкие лагуны, в которых осаждался известково-магнезиальный ил. 
Эти лагуны были одним из излюбленных мест поселения цефалопод. 
При падении уровня моря возникшие ранее доломитовые слои и 
биогермы размывались, обогащая конгломераты крупными сингенетичны- 
ми глыбами.

Севернее Ургинского выноса располагался довольно широкий (18 км), 
открытый, очень мелководный Инякский залив, где часто возникали 
течения, разносившие по всей площади залива осадки, поступавшие с при
лежащей суши. В заливе отлагались то глинистые и известково-доломито
вые илы, то пески и алевриты, а иногда даже гравий и мелкая галька. 
Временами появлялись небольшие биогермы. Как и в других заливах, 
здесь обитало много радиолярий, а временами появлялись цефалоподы. 
Раковины последних местами в большом количестве выбрасывались на 
прибрежные и островные отмели, образуя линзы грубых детритовых 
ракушников.

На севере залив ограничивался галечным мысом (Икским), представ
лявшим собою небольшой выступ суши. Окраинные части мыса временами 
затоплялись морем, при этом по его периферии появлялись небольшие ла
гуны и бухты, в которых накапливались доломитовые илы. Многие лагуны 
были населены цефалоподами.
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Икский мыс вдавался в неглубокое открытое море, где простирались 
глинистые и доломитовые осадки, но куда периодически поступало много 
алеврита и песка.

В районе р. Белой наблюдаются отложения еще одного выноса грубого 
материала — Бельского. Здесь располагалась гравийно-песчаная отмель, 
временами частично осушавшаяся и представлявшая собою полосу пло
ских песчаных островков. Последние разделялись неглубокими протоками, 
которые неоднократно меняли свое положение и размывали отложившиеся 
ранее, но уже успевшие затвердеть песчаные слои (песчаниковые конгло
мераты). Бельский приустьевый вынос является последним отчетливо 
проявляющимся выносом на территории западного склона Южного Урала. 
К северу от него были развиты глинистые, известково-доломитовые и 
песчаные осадки открытого моря. В конце артинского века местами сюда 
поступало большое количество песка и возникали песчаные отмели. 
Среди некоторых из них появлялись небольшие полузамкнутые водоемы, 
в которых выпадали сульфаты кальция (линзы гипса среди песчаников).

Все эти мелководные песчано-глинистые отложения с прослоями тонко
зернистых карбонатных пород, как мы видели, в западном направлении 
быстро сменяются темными глинами и мергелями Кинзебулатовской зоны. 
Очевидно море к западу становилось глубже, песчаный материал сюда 
уже не поступал, но еще доносилась самая тонкая фракция терригенного 
материала, вместе с которой приносился в значительном количестве расти
тельный шлам. Дно здесь было покрыто однообразными глинистыми и 
карбонатно-глинистыми илами. Кое-где на них селилось большое коли
чество кремневых губок и изредка появлялись цефалоподы. Кроме того, 
в толще воды обитал довольно многочисленный кремневый планктон (ра
диолярии).

На западе эти тонкие и относительно глубоководные осадки почти 
вплотную подходили к рифовым островам, сложенным различными перм
скими известняками. На склонах и вершинах этих островов — в трещинах, 
карстовых карманах, первичных углублениях и на небольших террасо
видных уступах — отлагались то глинисто-карбонатные илы, то детрито- 
вые осадки из скелетов криноидей и кораллов, то изредка грубообломочные 
известняковые конгломераты, продукт разрушения рифов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренный каменноугольно-пермский морской бассейн не был 
четко оконтуренным замкнутым или полузамкнутым водоемом типа внут
ренних или периферических морей. Он представлял собою сравнительно 
небольшую краевую часть обширного Восточно-Европейского моря, 
простиравшуюся почти меридионально вдоль древних Уральских гор. 
Однако эта краевая часть бассейна настолько резко отличалась от на- 
платформенного моря и морфологией, и характером осадкообразования, 
и историей развития, что ее следует рассматривать как самостоятельное 
море, называемое Южноуральским. Оно отделялось от основной западной 
части бассейна полосой отмелей, островов и рифов. Более тесно Южно
уральское море было связано с бассейном, располагавшимся севернее, 
где, как это следует из работ В. Д. Наливкина (1949, 1950), находился 
бассейн, весьма сходный с Южноуральским. Наиболее естественной гра
ницей между ними был район Кара-тау и Сулеймановского антиклинория. 
Эти структуры на продолжении всей каменноугольно-нижнепермской исто
рии были более устойчивыми относительно прогибания и к ним часто были 
приурочены острова или отмели (Келлер, 1945).

В истории Южноуральского бассейна четко вырисовываются два этапа: 
каменноугольный и пермский.
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В к а м е н н о у г о л ь н о е  в р е м я  Южноуральское море пред
ставляло собою довольно глубокий (800—1000 м) и сравнительно узкий 
(60—70 км) асимметричный меридиональный трог. Восточный склон его 
был хотя и крутым, но плавным; углы наклона дна в средней и верхней 
частях склона, вероятно, не превышали 3°, в нижней же части он быстро 
выполаживался.Восточный берег почти на всем протяжении был скалистым, 
хотя местами крутые уступы прерывались низменными берегами.

На западе трог имел более резкое обрамление, причем не повсюду оно 
было одинаковым. На некоторых участках большие глубины подходили 
почти вплотную к крутым уступам подводного платформенного плато, 
в других же западный склон трога был хотя и крутым, но более плавным. 
Западнее простиралось мелкое открытое море, где лишь временами (верх
ний карбон) появлялись небольшие и неглубокие депрессии, в которых 
отлагались тонкие глинисто-кремнистые илы.

На восток от бассейна простирался гористый, покрытый лесом меридио
нальный архипелаг, прорезанный довольно густой сетью горных речек. 
Вдоль берега протягивалась неширокая полоса галечников, сменявшихся 
в глубь моря песками и затем глинистыми илами. Там, где в море посту
пало особенно много обломочного материала, вблизи крупных рек, до
вольно быстро вырабатывался относительно широкий аккумулятивный 
шельф.

Море располагалось в сейсмически активной зоне, где землетрясения 
оказывали существенное влияние на осадкообразование, вызывая сильные 
волнения (цунами), порождая суспензионные течения, оползни и обвалы.

Каменноугольный этап развития бассейна можно характеризовать как 
трансгрессивный; на протяжении средне- и верхнекаменноугольной эпох 
море постепенно расширяло свои пределы в восточном направлении, 
причем, как всегда, трансгрессия временами осложнялась небольшими 
регрессиями. Особенно отчетливо последние проявились в конце среднего 
карбона, а также в начале и конце зианчуринского времени. Следует 
отметить, что трансгрессия здесь протекала иначе, чем у наплатформенных 
или паралических бассейнов. Она не была обширной и носила характер 
ингрессии. Кроме того, береговая линия не испытывала в данном случае 
столь частых и резких изменений, как там.

Южноуральский каменноугольный бассейн был, вероятно, приурочен 
к области теплого или даже тропического климата. Об этом можно судить 
по осадкам смежного западного Восточно-Европейского моря, в котором 
основным седиментационным процессом было карбонатообразование, при
чем в большом количестве выпадали магнезиальные соли. Однако влияние 
этого климата мало сказывалось на осадках глубокого моря. Большую 
роль в этом отношении играли климатические особенности горной области, 
питавшей бассейн осадками. Последняя принадлежала к гумидной полосе, 
что, по-видимому, в значительной мере определялось ее гипсометрической 
характеристикой.

П е р м с к и й  б а с с е й н ,  в отличие от каменноугольного, пред
ставлял собою довольно мелководное шельфовое море, с течением времени 
все больше мелевшее. На востоке крутые, скалистые берега уступили 
место плоским, низменным аккумулятивным побережьям, изрезанным 
многочисленными заливами и бухтами. К востоку от Южноуральского моря 
простирался теперь не горный архипелаг, а настоящая горная залесенная 
страна, распространявшаяся на территорию современного восточного 
склона Урала. У подножия этой страны возникла и постепенно все расши
рялась к западу прибрежная аккумулятивная низменность. Горные речки и 
бурные временные потоки выносили сюда большое количество грубооб
ломочного материала, быстро формировавшего аккумулятивные мысы и 
отмели вдоль морского побережья.
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К западу от обширной мелководной прибрежной зоны море становилось 
все глубже, но даже в наиболее глубоких участках едва ли достигало 250 м.

Вдоль западного обрамления бассейна в начале пермского периода 
произошли изменения не менее резкие, чем на востоке. Здесь постепенно 
исчез тот крутой подводный уступ, который так отчетливо отделял глу
бокую часть южноуральского трога от мелководного наплатформенного 
бассейна. Обмелевшее предгорное море довольно плавно сливалось с по
лосой отмелей и островов, появившихся в пермское время вдоль западной 
окраины Южноуральского бассейна.

Эта сложная по своей морфологии островная Селеукская полоса к во
стоку постепенно переходила в мелкое море, где иногда также появлялись 
отмели и плоские острова, а к западу быстро сменялась узкой глубоковод
ной Кинзебулатовской депрессией, ограниченной с запада полосой Ши- 
ханско-Ишимбаевских рифов (см. рис. 38, 40,42). Подчеркнем, что и Кинзе- 
булатовская депрессия, и мощная полоса рифов, и островная Селеукская 
зона возникли или, по крайней мере, четко оформились с начала пермского 
периода, когда произошло резкое преобразование Южноуральского про
гиба.

Как и в каменноугольном периоде, Южноуральское пермское море 
располагалось в зоне сейсмически активной, однако ввиду того, что оно 
имело более плоский профиль, моретрясения несколько иначе влияли 
на седиментацию. Здесь не возникали уже грандиозные оползни и обвалы, 
но сильные волнения и течения, связанные с землетрясениями, по-преж
нему способствовали разносу грубообломочного прибрежного материала 
по всей площади водоема. Появление, правда редкое, среди морских осад
ков пеплов свидетельствует о вулканических проявлениях в области суши.

Пермский этап связан с общей регрессией моря, причем эта регрессия 
не была простым и постепенным сокращением акватории, но периодически 
осложнялась небольшими трансгрессиями. Такие осцилляции уровня 
моря особенно заметно проявлялись в начале пермского периода, в ассель- 
ское время, когда прибрежные галечные мысы часто затоплялись морем и 
покрывались небольшими биогермами и биостромами. Одновременно 
с выработкой пологого профиля бассейна и плоской прибрежной низмен
ности заметно возрос размах перемещения береговой линии, вызванного 
колебаниями морского уровня. Однако пределы перемещения границ 
пермского моря нельзя сравнивать со сходными явлениями на платформах, 
где они были гораздо крупнее.

В связи с обмелением моря, в осадках его прибрежной зоны все больше 
стало чувствоваться влияние климата, особенно отчетливо проявившееся 
в конце артинского века. В мелководных прибрежных заливах и в неболь
ших полузамкнутых водоемах на отмелях и островах стали все чаще появ
ляться доломитовые осадки, а иногда выпадали и сульфаты кальция. В те
чение пермского периода происходила постепенная аридизация климата, 
которая очень резко проявилась уже в кунгурском веке. Однако на харак
тер осадочного процесса влияло не столько климатическое положение 
самого Южноуральского моря, сколько положение суши, питавшей его 
осадочным материалом. Последняя по-прежнему и, вероятно, опять в 
связи с вертикальной климатической зональностью располагалась в гумид- 
ной зоне, о чем можно судить по богатой растительности и обильному 
речному стоку.



ОПЫТ ФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Итогом каждого регионально-литологического исследования обычно 
являются палеогеографическая реконструкция и изложение истории 
бассейна аккумуляции* Сейчас, в связи с развитием формационного 
направления, перед литологами встают новые задачи. Необходимо, не 
ограничиваясь освещением физико-географической обстановки седимента
ции, обобщать материал и с формационных позиций, т. е. заканчивать 
исследование установлением и характеристикой формаций, а также вы
яснением условий их образования.

Литолого-формационный анализ не вошел еще в практику геологиче
ских исследований, поэтому прежде чем обратиться к конкретному мате
риалу необходимо кратко осветить свои представления о формациях вообще 
и изложить принципы и методы, положенные в основу исследования.

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ

Как известно, существуют различные взгляды на то, что такое форма
ция. В нашей литературе имеется большое количество определений этого 
понятия, указывающих на существенные разногласия. Состояние вопроса 
достаточно полно освещено в трудах Новосибирской конференции, посвя
щенной проблеме формаций, и в специальных статьях (Херасков, 1952; 
Хайн, 1950 и др.), поэтому здесь нет необходимости детально освещать 
этот вопрос и излагать представления различных исследователей. Я оста
новлюсь кратко на трех направлениях, которые, как мне кажется, отра
жают различный подход к проблеме. Первое из них можно кратко опреде
лить как литолого-тектоническое, второе — как палеогеографо-тектони
ческое (фациально-тектоническое) и третье — как седиментационное.

Первое направление разрабатывалось Н. С. Шатским и его последова
телями. Наиболее отчетливо основные положения этого направления отра
жены в специальной статье Н. П. Хераскова (1952), во вводных разделах 
работ Н. С. Шатского, посвященных рудоносным формациям (1954, 1955), 
и в некоторых регионально-формационных исследованиях (Келлер, 1949). 
Сторонники этого направления рассматривают формации прежде всего 
как специ ичёские комплексы горных пород, характеризующиеся опреде
ленным составом, строением, стратификаци и и мощностью Иначе говоря, 
они исходят при выделении формаций из в е щ е с т в е н н о г о с о 
с т а в а  и с т р о е н и я  о т л о ж е н и й .  Формации могут иметь 
сложное строение, нередко охватывая осадки различных фациальных об
становок или, иначе говоря, разных генетических типов (лучший пример — 
паралйческая угленосная формация). Формации не являются случайным 
сочетанием пород, представляя собою образования, закономерно распреде
ленные в земной коре. Последнее обстоятельство есть следствие их генети-
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ческой связи с крупными тектоническими структурами и с климатической 
зональностью. Следует подчеркнуть, что сторонники данного направления 
связывают геологические формации не просто с тектоническими движе
ниями, а с развитием структур. Поэтому формации рассматриваются ими 
как тела, как объемные величины, и мощность отложений становится 
обязательным признаком формаций. Классификация последних проводится 
в зависимости от классификации структур.

Основой формационного анализа сторонники этого направления счи
тают изучение породных парагенезов и выяснение закономерностей их 
распределения в земной коре, путем прежде всего сравнительного изу
чения материала. Понимаемые таким образом формации дают возможность 
объективно разобраться во многих проблемах геологии и прежде всего 
в истории формирования и развития структур земной коры.

Сущность второго — палеогеографо-тектонического направления лу^ше 
всего отражена в работах В. В. Белоусова и его последователей — 
В. Е. Хайна и А. Б. Ронова. Известно, что В. В. Белоусов определяет 
осадочную формацию как «комплекс фаций осадочных толщ, соответствую
щий определенной стадии геотектонического цикла...» и «определенной 
геотектонической зоне» (1954, стр. 312). На первый взгляд может показать
ся, что представления В. В. Белоусова близки к взглядам Н. С. Шат- 
ского, как это считает, например, В. Е. Хайн (1950, стр. 20). Однако это 
не так. Оба направления отличаются и методикой исследования, и зада
чами, и, следовательно, выводами. В основе формационного исследования 
по В. В. Белоусову лежит обычный фациальный (палеогеографический) 
анализ крупного плана. Лучше всего это иллюстрируют конкретные ра
боты самого автора, например: «Большой Кавказ» (1938, 1940) и «Фации 
и мощности осадочных толщ Европейской части СССР» (1944), а 
также работы А. Б. Ронова и В. Е. Хайна, посвященные девонским, 
каменноугольным и пермским формациям мира (1954, 1955, 1956)* Во всех 
этих исследованиях рассматривается усредненное распределение фаций 
для последовательно сменяющих один другой этапов развития бассейна 
(пли бассейнов), выясняются очертания областей размывов, источники 
сноса, распределение разных гранулометрических классов терригенного 
материала и развитие карбонатных или других, не терригенных, осадков. 
В основе этих работ лежат карты, которые А. Б. Роновым и В. Е. Хаиным 
называются литолого-палеогеографическими или картами литологических 
формаций. Везде здесь исследование ведется методом палеогеографиче
ских реконструкций и особое внимание, в связи с этим, уделяется таким 
вопросам, как перемещения береговой линии, перерывы, характер сноса и 
изменение его во времени. Следует отметить, что не случайно анализ 
мощностей во всех этих работах ведется в отрыве от фаций. Этот чисто па
леогеографический метод привлекается для совершенно определенной 
цели — выяснения истории колебательных движений земной коры. Для 
такой задачи, если его применять осторожно и не формально, он оправды
вает себя. Однако метод этот, в отличие от формационного метода Н. С. Штат
ского, не решает вопроса истории развития структур, особенностей их 
формирования, перестройки и взаимоотношения. Хотя В. В. Белоусов 
и упоминает о тектонических зонах, он по существу не связывает формации 
со структурами, для него гораздо важнее изменение движений во времени, 
и не случаен поэтому вывод, что «формации геосинклиналей и платформ 
в некоторой мере отличаются друг от друга, хотя в то же время эти форма
ции, относящиеся к одной и той же стадии цикла, имеют и несомненно 
сходство друг с другом» (1954, стр. 312). Действительно, если свести форма
ции к осадкам различных физико-географических типов, то специфика гео- 
синклинальных и платформенных отложений сгладится, так как в обоих 
случаях мы можем встретить весьма близкие палеогеографические условия.
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В основу анализа здесь положено выяснение плоскостных, а не объемных 
соотношений.И формация поэтому рассматривается как совокупность фаций, 
как высшая таксономическая единица в их классификационной системе 
(Хайн, 1950, стр. 20). Не трудно видеть, что такое понимание формаций 
существенно отличается от взглядов Н. С. Шатского, который предупреж
дал, что нельзя смешивать фации и формации, так как первые — понятие 
главным образом палеогеографическое и палеогеоморфологическое, 
а вторые — тектоническое, ибо они связаны с определенными структурами 
(1945). Могут возразить, что формации В. В. Белоусова и В. Е. Хайна 
тоже связаны со структурами, что эти авторы выделяют формации плат
форм, внутренних и внешних геосинклинальных прогибов. Однако это 
выделение в значительной мере формально, и когда авторы обобщают кон
кретный материал, различие в формациях платформ и геосинклиналей 
смазывается, а часто и вообще исчезает. Если бы авторы изучали параге
незы пород и их комплексов, то они выяснили бы, что известняковые плат
форменные формации, например, имеют существенно иной облик, чем 
известняковые формации геосинклиналей. Во всех исследованиях сторон
ников гэтого направления на первом месте стоят не структуры, а палеогео
графические единицы (суша, море).

Третье — седиментационное направление наиболее отчетливо отражено 
в статьях Н. М. Страхова (1956i и 2). Формации — поН. М. Страхову — 
это крупные парагенетические комплексы осадочных пород, возникшие 
в результате длительного развития на значительном участке земной коры 
определенной модификации одного из типов осадочного процесса. Как 
известно, типы осадочного процесса определяются климатической зональ
ностью (ледовый, гумидный и аридный типы) и вулканизмом (эффузивно
осадочный тип), модификации же их обусловлены локальными особенно
стями «климата, рельефа, тектонического режима, палеогеографии» 
(Страхов, 19562).

Таким образом, формации здесь вырисовываются как парагенетические 
комплексы осадочных пород, как определенные геологические тела. 
Н. М. Страхов подчеркивает, что формации — образования сложные и 
полифациальные. Известно, что при рассмотрении конкретных формаций 
Н. М. Страхов всегда учитывает их структурное положение и говорит, 
например, о платформенной терригенной формации аридных равнин или 
об угленосных формациях передовых прогибов. Вообще все выделенные 
им типы формаций связываются с крупными структурами.

Если по существу сравнить взгляды на формации у Н. М. Страхова н 
Н. С. Шатского, то мы найдем, что они во многом сходны. В обоих случаях 
формации рассматриваются как комплексы отложений специфического 
состава и строения, возникшие в определенных климатических и текто
нических условиях. Только у Н. М. Страхова принцип выделения форма
ций седиментологический, т. е. во главу угла ставится характер, тип 
осадочного процесса, породившего данную ассоциацию отложений, 
а у Н. С. Шатского при этом принципиальной, генетической основой яв
ляется фактор тектонический. Вместе с тем Н. М. Страхов не игнорирует 
тектонического положения формаций, а Н. С. Шатский — петрогенеза и 
климатических особенностей отложения осадков. Поэтому, вероятно, 
практическое выделение формаций у сторонников обоих направлений 
будет сходным, характеристика же их и использование будут отличаться. 
В связи с этим и предлагаемая методика формационного исследования 
у обоих авторов различная.

По^Н. С. Шатскому, в основе формационного анализа лежит изучение 
парагенеза пород и породных ассоциаций, их петрографического состава, 
строения, латеральных и временных взаимосвязей, установление законо
мерностей сочетания этих ассоциаций и их распределения в осадочном
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покрове земной коры. Большое внимание при этом уделяется сравнитель
ному изучению формаций, повторяемости их и эволюции. Фациальный 
анализ (палеогеографический) при формационном исследовании не игно
рируется, но ему отводится подсобная роль.

По Н. М. Страхову, «формационный анализ должен являться продол
жением и углублением обычного фациального анализа, его, так сказать, 
высшей ступенью, соответственно более трудной задаче, перед ним постав
ленной,— выявлению естественных сообществ пород» (19562). Задача со
стоит в том, чтобы... «объединить в разрезах такие совокупности пород, все 
члены которых несут на себе отпечаток одного и того же ландшафта, одной 
и той конкретной физико-географической обстановки и в этом смысле соот
ветствуют друг другу» (там же). Длительное существование определенного 
ландштафта прежде всего определяется тектоникой, поэтому будем ли 
мы подходить к формациям как «тектонисты» или как «седиментологи», 
мы в конечном итоге подойдем практически к одинаковому установлению 
формаций.

Изучение конкретного материала привело автора к представлениям 
о формациях, близким к взглядам Н. С. Шатского.

Как я уже писала- (Хворова, 1960), на примере изученных отложений 
прекрасно вырисовывается связь характерных комплексов отложений 
со структурами и этапами их развития. В данном конкретном случае это 
выражается в непосредственном совпадении пространственных границ 
формаций с контурами краевого прогиба. Вероятно, в других случаях 
возможны иные соотношения; например, когда крупная структура пересе
кает разные климатические зоны, в ее пределах появляются столь литоло
гически отличные ассоциации пород, что несмотря на единство тектони
ческих условий четко оформятся различные формации; вероятно, при 
сложном и неоднородном тектоническом строении крупной структуры в ее 
пределах тоже могут обособиться разные формации; наконец, локализация 
в пределах структуры разных источников вещества может привести к воз
никновению столь отличных породных ассоциаций, что будет разумнее 
рассматривать их как особую формацию. Однако все такие формации, 
объединенные единством тектонических условий, будут обладать сходными 
чертами и будут формациями родственными.

В известных случаях возможно представить себе, что краевые части фор
мации выйдут за пределы той основной структуры, с которой она связана. 
Вероятно, это может иметь место только при плавном сочленении структур 
и отсутствии контрастности движений.

В известных условиях «не тектонические» факторы, влияющие на облик 
формаций, могут стать решающими.

Одним из таких факторов является климат. Климат, как мы видели, 
иногда даже кладется в основу типизации большей части осадочных форма
ций (Н. М. Страхов). Существенное значение ему придается и сторонни
ками литолого-тектонического направления, которые, однако, считают, что 
климатическая зональность не во всех случаях одинаково отражается на 
строении формаций, что в геосинклиналях, например, ее влияние подавлено. 
Рассматриваемые в данной работе отложения могут служить примером от
носительно слабого влияния климата на облик формаций.

Несмотря на различный подход к формациям, все исследователи рас
сматривают их как определенные отложения, т. е. как характерные ма
териальные образования. Поэтому при выделении формаций обязательно 
принимается во внимание вещественный состав.С точки зрения происхожде
ния вещества, формации обычно бывают полигенными образованиями, 
но для каждого типа формации характерен свой « с е д и м е н т а ц и о н н ы  й 
фонд».  Под седиментационным фондом понимается состав материала, 
слагающего формацию, рассматриваемый с точки зрения его источника.
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В осадочных формациях этот фонд состоит из следующих компонентов: 
1) продукты выветривания — терригенный материал; 2) продукты вулка
нической и гидротермальной деятельности; 3) продукты химической 
садки; 4) продукты жизнедеятельности организмов. Эти источники ве
щества могут располагаться как в пределах области развития самой фор
мации, так и вне ее, и в зависимости от этого возникают формации, которые, 
следуя за Н. С. Шатским (1951), можно относить к аллохтонной или авто
хтонной группе.

Таким образом мы видим, что особенности каждой осадочной формации 
определяются тремя основными факторами — седиментационным фондом, 
тектоническими движениями и климатической зональностью или, иначе 
говоря, формация — это совокупность отложений, связанных единством 
трех условий: петрогенетических, тектонических и климатических.

Мне кажется такое понимание формации, по-разному выраженное, мы 
находим в представлениях как Н. С. Шатского, так и Н. М. Страхова и 
многих других исследователей.

Несколько слов о роли фациального анализа при формационном ис
следовании. Выше указывалось, что формации иногда рассматривают как 
сумму фаций, причем последние понимаются обычно в палеогеографическом 
(как у Н. Б. Вассоевича) или литолого-палеогеографическом (как у 
Ю. А. Жемчужникова) смысле, иногда же им, кроме того, придается гео
тектоническое значение (В. Е. Хайн). При этом представления о форма
циях сводятся по существу к крупным палеогеографическим единицам и 
к истории развития бассейнов аккумуляции. Если понимать формации 
так, как было изложено, то нельзя сводить формационное исследование 
к палеогеографическим реконструкциям, — это разные направления работ. 
Кроме того установлено, что формации часто представляют собою образо
вания резко полифациальные, причем эта полифациальность вырисовы
вается не только в латеральном, но и вертикальном разрезе формаций. 
Нельзя таким образом устанавливать и ограничивать формацию, исходя из 
палеогеографических данных. Однако было бы неправильно при характе
ристике формации игнорировать условия отложения слагающих ее осадков. 
Здесь нет необходимости давать детальные, конкретные палеогеографи
ческие реконструкции, но необходимо выяснение общего фациального 
облика отложений. Это позволит лучше разобраться в тектонических усло
виях формирования парагенетических комплексов.

Заканчивая изложение своих взглядов на формации, остановлюсь 
кратко на вопросе об объеме формаций и таксономических формационных 
единицах.

Объем формаций, естественно, зависит от принципов положенных в ос
нову определения понятия. Исходя же из этих принципов, формация 
вырисовывается как образование сложное, полифациальное и крупное. 
Так понимают формации Н. М. Страхов (19562), В. Е. Хайн (1950) и 
ряд других исследователей. Как крупные естественно-исторические 
тела понимал формации и Н. С. Шатский, определявший их как «есте
ственные сложные сообщества горных пород и отложений разных генети
ческих типов, но объединенных единством тектонических условий образо
вания» (Шатский, 1955, стр. 12). Конкретно выделяемые Н. С. Шатским 
формации характеризуются именно таким сложным составом и большим 
объемом. Примером может служить зеленокаменная формация, которая... 
«представляет собою очень сложное, весьма изменчивое в фациальном от
ношении чередование лав, туфов, с прослоями терригенных и карбонатных 
пород» (там же, стр. 20—21).

Несмотря на то, что большинство исследователей рассматривают форма
ции широко, имеется также тенденция сузить это понятие до значения 
характерного типа отложений. Такая тенденция отчетливо проявляется
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во взглядах Б. М. Келлера. Формация, по Келлеру, это только часть того 
естественно-исторического тела, которое большинством геологов опреде
ляется как формация. Это по существу наиболее характерная часть послед
ней — тот « в е д у щ и й »  к о м п л е к с  о т л о ж е н и й ,  который 
определяет ее облик. Можно, конечно, условиться определять формацию 
так, как Б. М. Келлер, но тогда мы обязательно придем к необходимости 
ввести новую номенклатурную категорию для образования, которое 
многими геологами называется формацией и для которого был предложен 
Н. Б. Вассоевичем термин геогенерация. Необходимость этого будет осо
бенно ощущаться при региональных исследованиях, когда потребуется 
полная характеристика всей толщи отложений, а не только ее характерной 
части. Заменять же широко вошедший в практику термин формация дру
гим представляется не целесообразным.

При характеристике флишевой формации Зилаирского синклинория 
у Б. М. Келлера возникают противоречия из-за того, что он возводит 
в ранг формаций отдельные типы породных ассоциаций. Таким противоре
чием является утверждение, что «иногда накопление моласс вновь сменяет
ся на короткий промежуток времени флишем»; в то же время несколька 
ниже Келлер указывает, что формационный ряд в Зилаирском синклинории 
необратим, и следовательно, моласса развита только выше флишевой фор
мации.Такое противоречие объясняется тем, что в одном случае он исполь
зует термин моласса в принятом широком смысле, а в другом он этим 
термином обозначает комплекс пород, обогащенный грубыми осадками.

Формация — образование сложное и состоит из многих породных 
ассоциаций, характеризующихся определенным строением: составом и 
стратификацией. Среди этих ассоциаций одна или немногие являются наи
более характерными для данной формации, т. е. наиболее распространен
ными и постоянными, тогда как другие занимают подчиненное положение. 
Однако далеко не всегда такие «ведущие» породные ассоциации проявля
ются одинаково резко и выражены одинаково рельефно. Не случайно, что 
среди большого количества породных ассоциаций лишь немногие издавна 
обратили на себя внимание как специфические сочетания пород и получили 
специальное название. Поэтому, может быть, представление о «ведущем» 
комплексе более сложно, чем кажется на первый взгляд.

Если понимать формацию широко, то в ней обычно выделяется большое 
количество разнообразных литологических комплексов, которые распо
лагаются в определенном порядке, отражая латеральное изменение фор
мации. Изменение это особенно характерно в направлении от перифери
ческих частей структур к их центру, что часто сопровождается удалением от 
источников осадочного материала; и хотя формация меняется постепенно, 
нередко наблюдаются отчетливые рубежи, разделяющие существенно 
различные отложения. Из предыдущих глав видно, что несмотря на обилие 
породных ассоциаций они могут быть естественно объединены по условиям 
образования и местоположению в три группы (стр. 252). Первая включает 
разнообразные мелководные, преимущественно грубообломочные отложе
ния восточной части прогиба, вторая — флишевые комплексы средней его 
части и третья — субфлишевые толщи западной приплатформенной зоны, 
обогащенные известняками, сформировавшимися из материала, поступив
шего с платформы. Объединение различных комплексов необходимо, нам 
кажется, с методической точки зрения. Многие формации имеют сложное 
строение и представлены многочисленными и разнообразными комплек
сами, причем некоторые из них появляются в результате местных причин, 
не существенных с точки зрения характеристики формаций. Если мы при 
обобщении материала будем иметь дело со всем этим обилием пород
ных ассоциаций, то синтез будет затруднен. Поэтому представляется 
удобным объединять родственные литологические комплексы, чтобы
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отвлечься от частностей и правильнее понять сущность той или иной 
формации.

Реальность таких групп родственных комплексов и необходимость их 
выделения отчетливо проявляются не только на рассматриваемом мате
риале. Так, например, в Московской синеклизе Н. С. Шатским были 
выделены две формации: окская и московская. Для каждой из них харак
терны сходные латеральные изменения. Окская формация в перифериче
ских частях синеклизы состоит из терригенных пород: светлых кварцевых 
песков и темных, преимущественно каолиновых глин, которые к центру 
сменяются разнообразными известняковыми комплексами. Московская 
формация состоит соответственно из красных полимиктовых песков и гидро- 
слюдисто-монтмориллонитовых глин, переходящих в разнообразные доло
митово-известняковые отложения. В обоих случаях и среди терригенных, 
и среди карбонатных отложений выделяется целый ряд парагенетических 
породных ассоциаций или литологических комплексов, но темнеменеемежду 
терригеннымии карбонатными отложениями, образующими формацию, наме
чается естественная граница. Нам кажется, что терригенные комплексы 
в каждой из этих формаций можно объединить в одну группу (краевую), 
а карбонатные — в другую (серединную). Сравнительный анализ этих двух 
формаций будет много легче, если мы будем обращаться не к отдельным 
породам и их частным ассоциациям, а сравнивать группы терригенных и 
группы карбонатных отложений обеих формаций.

Такие группы литологических комплексов я называю градациями.
Г р а д а ц и и  — это части формаций, характеризующие их простран

ственное изменение в направлении от периферии структур к центру и 
состоящие из литологических комплексов, близких по условиям образо
вания. Градации, как правило, связаны одна с другой постепенными 
переходами, чаще всего, по-видимому, выражающимися в разнонаправлен
ном вклинивании комплексов (interfingering). Границы между градациями 
можно проводить по преобладанию характерных породных ассоциаций.

В рассматриваемых отложениях, как уже говорилось, выделяются 
три градации: краевая восточная, серединная (флишевая) и краевая запад
ная, приплатформенная.

Перейдем теперь к конкретным формациям, развитым на западном 
склоне Южного Урала.

ФОРМАЦИИ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА

В предыдущих главах была дана характеристика пород, литологиче
ских комплексов и их пространственных рядов. Рассматривая состав этих 
рядов последовательно для каждого стратиграфического горизонта, мы 
уже получили представление об изменении отложений от начала среднего 
карбона до конца артинского яруса и сейчас можем подвести итоги. Для 
этого проследим изменение трех выделенных градаций.

В о с т о ч н а я  к р а е в а я  г р а д а ц и я  представлена различ
ными мелководными прибрежными отложениями, среди которых особенно 
выделяются конгломератовые комплексы, по изменению которых можно 
судить об изменении всей градации. Посмотрим, как распределены они 
в разрезе. На диаграмме (рис. 44) показано, к каким интервалам восточ
ных разрезов приурочены эти грубообломочные породы. Горизонтальная 
протяженность изображенных на диаграмме конгломератовых полос отра
жает величину разноса галечного материала в глубь бассейна. Мы видим, 
что в карбоне конгломераты играли сравнительно небольшую роль и были 
распространены в относительно узкой полосе, с начала же перми они ста
новятся преобладающей частью восточных разрезов и полоса их развития 
резко расширяется к западу.
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Рис. 44. Схема распространения главнейших литологических комплексов среди каменноугольных 
и нижпепермских отложений Южноуральского краевого прогиба

1 — континентальные коигломератовые комплексы; 2 — континентально-морские конгломератовые комплексы с сингенетичными глыбами биогер- 
мных известняков; 3 — то же, но без глыб; 4 — прибрежно-морские сильно известковистые конгломератовые комплексы; 5 — песчано-гли
нистые комплексы, обогащенные массивными малоикскнмп граувакками; 6 — глинисто-песчаные и песчано-глинистые отложения флишевого 
тина; 7 — грубые известняковые брекчии саиланкского типа; <¥ — песчано-глинистые комплексы с облмочными и органогенными известняками; 
О — несчано-глннистые комплексы с органогенными и тонкозернистыми известняками; lfi — аргиллитово-известняковые комплексы (изве
стняки преимущественно афанитовые); C„Z — золотогорская свита; С3а — абзановский горизонт жигулевского яруса; С32 — зианчуринский

ог g art
горизонт жигулевского яруса; С3 — оренбургский ярус; — ассельский ярус; Р х — сакмарский ярус; Р  ̂ 1— актастинский подъярус;

artр \  2 — байгенджинский подънрус _________ __________________________________



Наблюдается также изменение самих конгломератов.
С р е д н е к а м е н н о у г о л ь н ы е  к о н г л о м е р а т ы  состоят 

из хорошо окатанной известняковой гальки; полимиктовый материал 
представлен обычно лишь гравием и мелкой галькой; цемент базаль
ный, известковый или граувакковый; довольно много валунов и глыб 
нижнекаменноугольных известняков. Отложения эти возникли в море, близ 
довольно крутых известняковых берегов. К о н г л о м е р а т ы  в е р х 
н е г о  к а р б о н а  имеют более полимиктовый состав, они в общем 
более мелкогалечные, с известковым, часто обильным цементом, местами 
в них много известняковых валунов и глыб. Конгломераты эти, как и 
среднекаменноугольные, формировались в прибрежно-морских условиях. 
А с с е л ь с к и е  к о н г л о м е р а т ы  полимиктовые, чаще мелко
галечные; главная их особенность — обилие крупных сингенетичных 
глыб, состоящих из органогенных известняков. Встречаются валуны и 
глыбы с остатками верхнекаменноугольной фауны. Формировались га
лечники как в прибрежно-морских, так и в прибрежно-континентальных 
условиях. Мы видим, что в отличие от каменноугольных галечников ас
сельские (как и другие нижнепермские) были распространены не в виде 
узкой полосы, параллельной берегу, а образовывали ряд далеко вдающихся 
в море аккумулятивных мысов. С а к м а р с к и е  к о н г л о м е р а т ы  
полимиктовые, причем среди них широко развиты как континентальные, 
так и прибрежно-морские разности. Местами встречаются обломки ассель- 
ских пород. А р т и н с к и е  к о н г л о м е р а т ы ,  особенно байген- 
джинские, отличаются более грубым составом, они резко полимиктовые, 
без сингенетичного цемента, преимущественно континентальные. В них 
присутствуют обломки сакмарских и ассельских пород.

Таким образом мы видим, что в перми краевая приантиклинориевая 
градация резко расширяется и вместе с тем изменяется ее состав. В карбо
не она представлена прибрежно-морскими грубообломочными терри- 
генными отложениями, в перми же в ней появляется большое количество 
грубых континентальных накоплений. Кроме того, пермская краевая 
градация имеет более пестрый состав, так как кроме конгломератов в ней 
присутствует много разнообразных тонкозернистых мелководных пород — 
и терригенных, и чисто карбонатных (осадки бухт).

Неравномерное развитие в разрезе конгломератов связано, по-види
мому, с неравномерностью восходящих движений в области восточной 
суши, что определяло некоторое перемещение береговой линии в ту или 
иную сторону, а также отражалось на количестве приносимого грубооб
ломочного материала. С начала пермского времени поднятия резко усили
лись и стали захватывать восточные участки прогиба, в результате чего 
в пермских конгломератах встречаются продукты перемыва ранее возник
ших каменноугольных и даже пермских слоев.

С е р е д и н н а я  г р а д а ц и я  представлена в основном однооб
разными тонконаслоенными флишевыми отложениями, менее благоприят
ными для выяснения изменения седиментации во времени, чем рассмотрен
ные выше. Однако и здесь, примерно на том же стратиграфическом уровне, 
намечается изменение характера породных ассоциаций. Так, в камен
ноугольной серединной градации присутствуют глинисто-глыбовые ополз
невые брекчии, иногда достигающие большой мощности, в пермской же 
они отсутствуют или играют совершенно незначительную роль. Кроме того, 
пермский флиш отличается от каменноугольного небольшими на первый 
взгляд, но характерными особенностями. В пермском флише хуже выра
жена вертикальная отсортированность материала в пластах флишевых 
песчаников и широко распространены специфические гиероглифы, свой
ственные мелководным осадкам, такие, например, как слепки со следов 
волочения. В артинском флише, кроме того, местами появляются тонкие
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прослои сингенетических доломитовых брекчий. Таким образом, ка- 
менноугольный флиш отличается более глубоководным характером, чем 
пермский.

К р а е в а я  п р и  п л а т ф о р м е н н а я  г р а д а ц и я  имеет 
более сложный и изменчивый во времени состав, чем серединная. Мы уже 
знаем, что характерной ее особенностью является присутствие среди 
песчано-глинистых флишевых и субфлишевых отложений известняковых 
пластов, большая часть которых формировалась из материала, выноси
мого с платформы. Временами это был тонкий известковый осадок, а вре
менами обломочный материал, возникший от разрушения более древних 
пород.

Чтобы выяснить развитие градации во времени, посмотрим, как рас
пределены в разрезе два главных типа известняков: пелитоморфные и об
ломочные. На той же диаграмме, где были нанесены конгломераты (рис. 44), 
но слева (запад), показано распределение в разрезе известняков, причем 
ширина их знака по горизонтали приблизительно отражает занимаемую 
ими площадь.

Мы видим, что известняки, как и конгломераты, неравномерно насы
щают разрез, причем в пермских отложениях они появляются чаще. 
Но главное отличие заключается в том, что каменноугольные известняки 
прослеживаются к востоку на сравнительно небольшое расстояние; многие 
слои не выходят за пределы развития субфлиша (саплаякские брекчии), 
и лишь «хвосты» наиболее мощных известняковых пачек (золотогорские) до
стигают флишевой зоны. Пермские известняки прослеживаются несколько 
дальше на восток, чем каменноугольные, и на многих стратиграфических 
уровнях приходят в соприкосновение с породами восточной градации или 
даже перекрывают ее, вытесняя флиш. Все это свидетельствует о расши
рении в пермское время краевой приплатформенной градации. Вместе с тем 
изменяется и ее состав. В карбоне терригенные отложения западной 
градации характеризуются тонкозернистым составом,— это преимущест
венно аргиллиты с довольно тонкими прослоями алевролитов и мелкозер
нистых песчаников. Лишь временами на отдельных участках здесь появ
ляются мощные и довольно грубые граувакки. Пермская приплатформен- 
ная градация имеет более разнообразный и в общем более грубозернистый 
состав терригенных отложений, среди которых изредка встречаются даже 
слои полимиктовых гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Кроме 
того, в пермских приплатформенных отложениях много местных органо
генных известняков.

Периодическое появление в западной части прогиба известняков, 
сформированных из материала, приносимого с платформенных, участков, 
определялось событиями, происходившими вдоль зоны сочленения прогиба 
и платформы. В одних случаях это были землетрясения, вызывавшие об
валы и суспензионные течения, в других же — поднятия вдоль восточного 
края платформы, формировавшие Кордильеру, в пределах которой размы
вались ранее возникшие платформенные слои. Такие поднятия и возник
новение островной Кордильеры особенно отчетливо проявились в начале 
пермского периода (образование селеукских брекчий).

Рассмотрев строение всей серии мощных, преимущественно террнген- 
ных отложений прогиба, мы можем выделить в ней две части, отличающие
ся и составом отложений, и характером их латеральных изменений. 
К первой относится средний и верхний карбон, ко второй — нижняя 
пермь. Выше были подробно рассмотрены эти отложения и поэтому нет 
необходимости останавливаться на них. Заметим лишь, что вызваны этп 
отличия обмелением бассейна и оживлением движений и вдоль западного 
края прогиба, и особенно в области структуры, расположенной восточнее. 
Именно изменение режима движений и вызвало изменение физико-геогра
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фической обстановки, отразившейся на всей седиментации. Иначе говоря, 
мы имеем здесь две серии отложений, отвечающие различным этапам раз
вития прогиба; согласно нашим представлениям, это будут две формации. 
Каменноугольная формация должна быть определена как флишевая, а перм- 
ская — как формация нижней молассы. Обоснование такому их опреде 
лению будет дано ниже.

Ю ж поуральская флишевая формация

Несмотря на то, что флишевые формации относятся к числу наилучше 
изученных, в литературе трудно найти четкое определение этого понятия. 
Более того, имеет место тенденция подменить его очень подробным и развер
нутым определением флиша, как характерного типа отложений. В некоторых 
работах, например у Л. Б. Рухина (1953, стр. 480), «флиш» и «флишевая 
формация» просто отождествляются.

В работах Б. М. Келлера «флишевой формацией именуются мощные 
морские толщи равномерного чередования различных пород с ритмич
ным распределением в них обломочного материала. Характерными спут
никами флишевых отложений являются подводно-оползневые горизонты 
глыбовых конгломератов и значительно реже — пачки массивных «дол- 
менных» песчаников и плитчатых пелитоморфных известняков» (Келлер, 
1949, стр. 130). Из этого определения можно заключить, что хотя автор и 
понимает флишевую формацию шире, чем флишевый комплекс, включая 
в нее и некоторые спутники флиша, но не дает точного определения объема 
формации. Б. М. Келлер выделяет в особую формацию тесно параге
нетически связанные с флишем грубообломочные прибрежные накоп
ления.

Впервые на необходимость разграничить понятия «флиш» и «флишевая 
формация» четко указал Ю. М. Пущаровский. Он предложил употреблять 
термин флиш только по отношению к определенным литологическим комп
лексам, флишевую же формацию понимать более широко. Флишевая фор
мация, по Ю. М. Пущаровскому, ...«сложное образование, состоящее 
в основной своей части из флишевых толщ», но включающее также и дру
гие отложения. «Наличие флишевых толщ составляет ведущий признак 
формации» (1953, стр. 70). Вместе с тем этот исследователь при конкретном 
формационном анализе отложений Восточнокарпатского прогиба тесно 
связывал формации с этапами развития этой структуры. Мои представ
ления об объеме и содержании рассматриваемой формации сходны с взгля
дами Ю. М. Пущаровского.

Флишевая формация — это парагенетическая совокупность отложений, 
среди которых резко преобладает флиш. В результате изучения многих 
флишевых формаций было установлено, что они возникали во внутренних 
и внешних геосинклинальных прогибах на позднем этапе развития гео 
синклинальных систем. Этот этап характеризуется устойчивым развитием 
орографически резко выраженных узких поднятий и прогибов и опреде
ленной сейсмической активностью.

Не трудно видеть, что средне- и верхнекаменноугольные отложения 
Южноуральского прогиба вполне подходят под это определение.

Южноуральская флишевая формация отличается сложным и сравни
тельно с многими другими флишевыми формациями грубым составом. 
В ее внутренней краевой градации большую роль играют полимиктовые 
конгломераты, гравелиты и грубозернистые песчаники, которые редко бы
вают так резко выражены в других флишевых прогибах.Основнаячасть фор
мации — серединная градация, как мы видим, образована различными 
типами флиша. На востоке довольно часто встречаются мощные пачки гру
бого песчаного флиша, который, однако, не является повсеместно одина-
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ново развитым; песчаный флиш быстро сменяется песчано-аргиллитовым 
флишем, среди которого развиты пачки и толщи известково-терригенного и 
доломитово-терригенного флиша. Известковый флиш особенно характерен 
для золотогорской свиты и абзановского горизонта, хотя встречается и 
в других стратиграфических подразделениях, доломитовый же флиш отсут
ствует в среднем карбоне, очень редок в абзановском горизонте, но харак
терен для зианчуринского горизонта и оренбургского яруса. Глинисто
глыбовые оползневые брекчии — обычный спутник южноуральского 
флиша. К приплатформенному краю флиш становится более тонкозерни
стым, переходя в субфлиш, но однообразие последнего здесь нарушается 
пластами и пачками афанитовых и обломочных известняков, образованных 
из материала, поступавшего с платформы.

Палеогеографические условия образования флишевой формации ясны 
из предыдущего изложения. Ее осадки отлагались в относительно узком и 
довольно глубоком троговом бассейне, восточнее которого располагался 
гористый архипелаг, а на западе мелкое платформенное море. Резко выра
женные склоны бассейна способствовали развитию типичного флиша.

Тектонические условия формирования флишевой формации определя
лись устойчивым, хотя, по-видимому, не вполне равномерным прогибанием 
зоны аккумуляции и столь же устойчивым поднятием в смежной области 
размыва (центральное поднятие Урала). Судя по неравномерному развитию 
конгломератов в разрезе, поднятие это не было равномерным и сопровож
далось более или менее резкими импульсами орогенеза. Соотношение дви
жений здесь было таковым, что осадкообразование в общем компенсиро
вало прогибание, и возникшая депрессия сохраняла определенную глу
бину. Конечно, временами на отдельных участках имело место нарушение 
этого равновесия как в ту, так и в другую сторону, и появлялись в связи 
с этим или мелководные, или особенно глубоководные зоны, но в среднем 
здесь происходило компенсированное прогибание.

Восточный край платформы погружался много медленнее, чем смежная 
часть прогиба, причем участки с резко различной скоростью движения, 
по крайней мере местами, располагались так близко один к другому, что 
здесь трудно представить себе сочленение этих двух структур иначе, чем 
по разлому (шовное сочленение). Так как границу платформы и про
гиба мы можем сейчас наблюдать лишь на небольших отрезках, то у нас 
нет уверенности, что указанное сочленение является повсеместно одина
ковым. Может быть оно характерно лишь для некоторых участков, на дру
гих же край платформы связан с прогибом более плавным переходом. 
Платформенный край оказывал, несомненно, меньшее влияние на осадко- 
накопление, и только временами, эпизодически, с него поступало в про
гиб большое количество осадочного материала. Относительно малая роль 
западного ограничения прогиба в формировании формации объясняется и 
меньшей контрастностью дифференциальных движений по сравнению 
с востоком, и палеогеографическими условиями: к западному краю флише- 
вого бассейна примыкала не суша, в том или ином ее выражении, а море, 
хотя и мелкое.

Из всего изложенного ясен и облик формации и причины, его обусловив
шие. Основным седиментационным процессом, определившим состав и 
строение формации, был разнос терригенных осадков, поступавших с во
стока, второстепенным же (хотя и характерным) процессом был периоди
ческий разнос известнякового материала с запада. Сочетание того и другого 
и обусловило строение Южноуральской флишевой формации. Напомню, 
что для многих, если не для всех флишевых формаций характерен именно 
двусторонний источник осадочного вещества. И облик различных формаций 
в значительной степени зависит от количества и характера материала, 
поступающего из каждого источника, а также от их роли в питании
300



флишевого бассейна седиментационным материалом. Не всегда во внешних 
флишевых прогибах наиболее грубый терригенный материал поступал 
с внутренних поднятий; известны случаи, когда краевая платформенная 
зона поставляла более грубообломочные осадки. Примером этому может 
служить сенонский и палеоценовый флишевый бассейн Восточнокарпат
ского прогиба (Пущаровский, 1953).

На Южном Урале резче, чем во многих других местах, проявилась 
асимметрия седиментационного питания, выразившаяся в резком преобла
дании восточного осадочного материала. Кроме того, и, пожалуй, это 
главная особенность Южноуральской флишевой формации,— она харак
теризуется в целом более грубым составом, чем многие другие. Это связано 
с тем, что внутреннее поднятие, ограничивающее флишевый прогиб, 
представляло собою не низкую Кордильеру, как в большинстве случаев, 
а гористый а р х и п е л а г .  Последнее сказалось на широком развитии 
грубого песчаного флиша и присутствии в восточной градации конгломе- 
ратовых комплексов. Вероятно, среди разнообразных типов флишевых 
формаций Южноуральская займет особое место и, может быть, одно из 
крайних мест по обилию грубых пород.

Флишевая формация достаточно четко ограничена в пространстве и 
времени.

На востоке она не имеет смежной формации, так как в пределах разви
того здесь поднятия в период ее формирования происходил размыв древ
них слоев.

На западе флишевая формация резко сменяется существенно иными 
отложениями. Из литолого-стратиграфического очерка мы знаем, что 
толща пород, развитых к западу от флишевой формации, может быть 
разделена на три части: 1) среднекаменноугольные, толстоплитчатые, 
органогенно-детритовые, оолитовые и тонкозернистые, иногда доломити- 
стые известняки с обильными конкрециями и прослоями кремней; мощ
ность 200—250 м; 2) абзановские (?) плитчатые афанитовые известняки 
с «гороховидными» кремнистыми включениями; мощность 20—40 м; 3) зиан- 
чуринские и оренбургские черные, битуминозные аргиллиты с прослоями 
темных кремнистых и карбонатных пород, обогащенные мелкими фосфо
ритовыми конкрециями; мощность от 25 до 60—100 м, причем во многих 
случаях она сокращена в результате размыва верхних слоев.

Среднекаменноугольная известняковая толща характеризуется в об
щем постоянством состава и фациальной однородностью. На запад она без 
существенных изменений переходит в платформенные- известняковые 
толщи, от которых отличается лишь обилием кремней и локальным появле
нием на востоке небольших биогермов.

Две верхние толщи несколько уменьшаются в мощности к западу, со
кращаясь иногда до 20 м, и становятся вместе с тем более сходными между 
собой по составу вследствие того, что верхняя из них здесь приобретает 
более карбонатный состав. Далее на запад (Шиханская зона) эти отло
жения переходят в относительно мощные (до 200 м) органогенные и тонко
зернистые известняки с небольшими прослоями мергелей и конкрециями 
кремней. По общему облику верхнекаменноугольные породы Шиханской 
зоны сходны со среднекаменноугольными.

Рассматривая в целом отложения среднего и верхнего карбона Кин- 
зебулатовской и Шиханской зон, можно констатировать, что, во-первых, 
по составу отложений и их мощности они резко отличны от флишевой фор
мации и, во-вторых, что основной фон этих отложений образован слоистыми 
органогенно-детритовыми, часто доломитистыми известняками с обильными 
кремнями. На востоке среди последних в верхнем карбоне появляется су
щественно отличная по литологическому составу и несколько менее мощ
ная кремнисто-глинистая пачка. Появление ее связано с особыми палео
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географическими условиями. Она возникла в несколько более глубоко
водной обстановке, чем известняки, и в момент, когда в краевые части 
Платформы поступало больше глинистых осадков. Очевидно, в верхнека
менноугольное время Кинзебулатовский участок погружался быстрее 
Шиханского, причем это погружение не компенсировалось осадконакоп- 
лением, в результате чего появилась небольшая депрессия.

Весь комплекс средне- и верхнекаменноугольных отложений Кинзе- 
булатовско-Шиханской зоны можно отнести к одной формации, это опре
деляется сходным строением и составом отложений и принадлежностью их 
к одной структурной зоне — краевой части Русской платформы. Толща 
темных кремнисто-глинистых пород верхнего карбона кинзебулатовской 
полосы хотя и отличается от главной массы отложений формации, но пара
генетически тесно связана с ними, и появление ее обусловлено локальным 
возникновением особых батиметрических условий. Вместе с тем эти крем
нисто-глинистые осадки характерны как связующее звено между флишевой 
и платформенной формациями, так как в отличие от основной массы плат
форменных пород они возникли за счет материала восточного происхожде
ния. Следуя за Н. С. Шатским, такие отложения можно назвать аллофиль- 
ными.

Ниже флишевой формации на западе развита сплошная мощная 
(до 500—600 м) толща довольно однообразных визейско-намюрских толсто
слоистых известняков с кремнями. Среди известняков преобладают 
тонкозернистые и шламовые разности, хотя местами много органогенно
обломочных и брекчиевидных прослоев. К востоку в известняковой толще 
появляется все больше и больше кремнисто-глинистых, а затем и мелко
зернистых песчаных отложений, и она замещается мощной (1500 м) и 
сложной серией, включающей куруильскую, иткуловскую, бухарчинскую 
и унбетовскую 1 свиты. Известняки здесь сохраняются лишь в виде от
дельных пачек, разделенных толщами тонко- и правильнонаслоенных 
темных известняково-кремнисто-глинистых отложений с небольшими про
слоями алевролитов и песчаников. Здесь обычно довольно отчетливо про
является асимметричная стратификация флишевого типа. Не имея доста
точных сведений для детального формационного анализа нижнекаменно
угольных отложений, мы можем тем не менее утверждать, что мощные цз- 
вестняково-кремнисто-глинистые толщи, развитые на востоке, образуют 
одну формацию, которую можно назвать куруильской, сплошные же из
вестняки западных разрезов — другую. Таким образом, Южноуральская 
флишевая формация залегает на различных формациях: на востоке ниже 
ее развита куруильская кремнисто-глинистая формация, а на западе из
вестняковая.

Сверху флишевая формация ограничена нижней молассой, к рассмот
рению которой мы и перейдем.

Южноуральская нижняя моласса
Моласса или молассовая формация — понятие широко распространен

ное, достаточно четкое и не вызывающее особенно противоречивых толко
ваний. Значительно менее обычен термин «нижняя моласса». Поэтому, 
прежде чем перейти к характеристике Южноуральской нижней молассы, 
необходимо показать, что автор понимает под этим термином.

В Швейцарских Альпах, где впервые были установлены и флишевая и 
молассовая формации, известна также толща переходного типа, в которой 
развиты отложения и флишевого и молассового облика. Толща эта имеет 
в основном нижнеолигоценовый возраст и включает как рупельские мо-

1 Унбетовскую свиту, возможно, следует уже относить к флишевой формации.
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лассы, так и олигоценовые флишевые осадки Гельветического района. При 
этом гельветический флиш отличается от типичного флиша рядом призна
ков, позволяющих рассматривать его как предвестника моласс. Гельве
тический флиш более песчанистый, местами в нем развиты мощные пачки 
песчаников и пласты конгломератов; минеральный состав терригенного 
материала несколько отличается от такового в более древнем, типичном 
флише и позволяет предполагать эрозию некоторых покровов. В строении 
гельветического флиша наблюдаются характерные изменения. Снизу 
вверх разрез становится все более насыщенным грубым терригенным мате
риалом и вместе с тем в нем появляются органические остатки с призна
ками солоноватых вод, т. е. отложения постепенно теряют сходство с 
флишем и приобретают молассовые черты. Поэтому в одних районах трудно 
провести границу между типичным флишем и гельветическим, в других же 
между последним и молассой. Терсье говорит об этой переходной толще 
как о молассе с флишевойфацией, где «литологические условия не являются 
ни целиком флишевыми, ни полностью молассовыми» (Tercier, 1948). 
Появление рассматриваемой переходной формации указывает на извест
ную -постепенность в формировании Альпийской горной системы. Вместе 
с тем гельветический флиш по тектоническим условиям образования 
ближе к молассовой формации, чем к флишевой, так как он формировался 
не в геосинклинальном архипелаговом бассейне, а в предгорном прогибе, 
возникшем от погружения края платформы п ограниченном на юге большой 
альпийской горной цепью. В нашей литературе формации, отвечающие 
этому переломному моменту в развитии геосинклиналей, получили назва
ние. нижнемолассовых формаций (Хайн, 1954).

Состав и строение рассмотренных нижнепермских отложений, палео
географические и тектонические условия их формирования позволяют 
отнести эти отложения к нижнемолассовой. формации.

Южноуральская нижняя моласса имеет сложное строение. Большую 
роль здесь играют грубообломочные, песчано-гравелитово-конгломерато- 
вые накопления восточной краевой градации, именно они теперь опреде
ляют «лицо» формации. Среди них появляются континентальные образо
вания, играющие сначала незначительную, но затем все более существен
ную роль. Следует заметить, что наблюдаемые сейчас грубообломочные 
накопления не вполне отражают их действительную роль в строении фор
мации, так как ее самая восточная и самая грубая часть не сохранилась. 
Очевидно, к рассматриваемой формации принадлежали все отложения пред
горной аллювиальной низины, ограничивающей на востоке Южноураль
ский нижнепермский бассейн. Восточная градация содержит, кроме того, 
разнообразные мелководные, но тонкозернистые прибрежные осадки. 
Серединная, флишевая градация, как мы видим, сильно сократилась, 
а на некоторых уровнях вообще исчезла. Кроме того, флиш изменился 
и качественно, превратившись в относительно мелководное образование. 
Приплатформенная градация также приобрела более сложный и мелковод
ный облик. Особенно характерно для нее появление местных обломочных 
и органогенных известняков.

Рассматривая весь разрез нижнепермских отложений прогиба, мы ви
дим, как постепенно снизу вверх меняется облик формации. В ней все 
большее значение приобретают грубообломочные и другие мелководные 
осадки.

Мы знаем, что изменение пермской седиментации связано с переменами 
в палеогеографической обстановке. Пермский бассейн был относительно 
мелководным морем с хорошо развитым широким шельфом и сильно изре
занной береговой линией, причем с течением времени он все больше мелел. 
На востоке к морю прилегала аллювиальная низменность, восточнее кото
рой лежала высокогорная страна. На западе море было ограничено
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полосой островов, отмелей и рифов от очень мелкого наплатформенного 
бассейна.

Палеогеографические преобразования были вызваны тектоническими 
причинами. Скорость опускания в прогибе несколько возросла, судя по 
тому, что неполная мощность нижнего отдела пермской системы (без 
кунгурского яруса) превышает мощность двух отделов каменноугольной 
системы. Однако скорость подъема в области прилежащей с востока струк
туры резко увеличилась. В результате усилилось поступление в бассейн 
обломочного материала с суши. Скорость осадконакопления стала превы
шать скорость прогибания, депрессия в связи с этим быстро заполнилась 
осадочным материалом и море обмелело. Восточная структура не только 
стала испытывать более быстрое поднятие, но она и несколько расшири
лась в западном направлении, вследствие чего отложившиеся в восточной 
части прогиба каменноугольные и даже более древние нижнепермские слои 
были выведены в зону размыва и стали поставлять в бассейн осадочный 
материал. Прогиб вместе с тем мигрировал в сторону платформы. Это иллю
стрируется не только перемещением его восточного ограничения, но и сме
щением к западу зоны максимальных мощностей. Мы видим, что для 
каменноугольного времени самые большие мощности относятся при
близительно к меридиану рек Бужанаи Ассели (С2+3— 3000 м); а в нижней 
перми к меридиану р. Сюрени (plas+s+art — около 4500 м). Однако 
перемещение зоны максимального прогибания, как можно судить из рас
смотрения таблиц мощностей (табл. 1, 2 и 3), выражено не резко. Гораздо 
резче проявилось смещение во времени западной границы нижнемолассо- 
вой формации. Из литолого-стратиграфического очерка мы знаем, что для 
ассельского и тастубского времени граница мощных терригенных накопле
ний располагалась в пределах выходов этих отложений на левобережье 
р. Белой (см. рис. 12 и 14), для стерлитамакского времени — западнее, 
в Селеукской зоне (см. рис. 14), а для артинского — еще западнее, уже 
в пределах Предуральской депрессии. Такое изменение границы формации 
связано с вовлечением в прогиб краевых участков платформы и поступле
нием в эти прогнутые участки большого количества терригенных осадков. 
Краевые платформенные структуры заметно влияли на характер седимен
тации только в ассельское и тастубское время, когда с них поступало 
на восток большое количество карбонатного материала. Позднее влияние 
платформы было незначительным, вследствие того, что принос обломочного 
материала с востока резко возрос и терригенная седиментация сильнее 
подавляла карбонатонакопление.

Рассмотрим, с какими формациями и как граничила Южноуральская 
нижняя моласса.

На востоке она, как и нижележащая флишевая формация, и по той же 
причине, не имеет синхроничных отложений.

На западе моласса граничит с очень интересной и сложной формацией, 
на которой следует остановиться подробнее. Из литолого-стратиграфиче
ского и палеогеографического очерков мы знаем, что западнее мощных 
нижнепермских терригенных толщ прогиба развиты разнообразные 
карбонатно-глинистые и чисто карбонатные породы, существенно отлич
ные от нижележащих каменноугольных известняков, развитых вдоль 
восточного края платформы. Слоистые известняки, сходные с последними, 
появляются в перми лишь к западу от Ишимбаевско-Шиханской рифовой 
зоны; они известны в литературе как аллугуватовская фация. Таким 
образом, между мощной терригенной формацией и платформенной изве
стняковой в нижней перми появились особые отложения. Они испытывают 
характерные латеральные изменения с востока на запад.

На востоке в Бельско-Селеукской зоне (см. рис. 12 и 14) эти отложения 
охватывают ассельский и сакмарский ярусы, причем отсюда следует исклю
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чить стерлитамакский горизонт Бельской зоны, представленный мощными 
терригенными породами. Последние являются краевой западной частью 
нижней молассы и характеризуют отмеченную выше миграцию прогиба на 
запад. Бельско-Селеукские отложения представлены маломощными карбо
натными породами, весьма разнообразными по составу Среди них в ассель- 
ском ярусе широкое развитие имеют грубые известняковые конгломерато- 
брекчии селеукского типа и различные органогенно-детритовые известняки, 
а также тонкозернистые известняки и доломиты (см. рис. 13). Мощность 
ассельских пород 15—30 м. В сакмарском ярусе развиты либо преиму
щественно тонкозернистые плитчатые известняки (см. рис. 14, разрез 18), 
либо тонкослоистые доломиты и известняки с прослоями кремнистых 
пород и фосфоритов; среди этих отложений наблюдаются следы небольших 
местных размывов. По Селеуку мощность яруса равна 56 м. Почти все 
породы этой зоны имеют очень мелководный облик. Артинский ярус здесь 
представлен мощными терригенными отложениями, принадлежащими еще 
нижней молассе (см. рис. 15, разрез 20).

Западнее, в Кинзебулатовской зоне, отложения становятся более 
тонкозернистыми: преобладают темные битуминозные и пиритизированные 
известняки и доломиты с прослоями мергелей и аргиллитов. Местами, 
главным образом в западной части зоны, появляются прослои органогенно- 
детритовых известняков. Артинский ярус здесь уже сходен по составу 
пород с сакмарским и ассельским, только байгенджинская его часть 
заметно выделяется повышенной глинистостью. Фациальный анализ позво
ляет уверенно относить все эти отложения к глубоководным образованиям 
(Хворова, 1947). Мощность осадков в Кинзебулатовской зоне очень неболь
шая: суммарно ассельский, сакмарский и артинский ярусы достигают 90— 
130 м.

Рассмотренные отложения очень резко контактируют с мощными (1500 м) 
рифогенными известняками Шиханской зоны, которые слагали в нижне
пермское время крутой подводный уступ, ограничивавший с запада 
Кинзебулатовскую депрессию. Рифогенные шиханские образования пред
ставляют собою сложное сочетание биогермных и детритовых пород. 
В западном направлении биогермы исчезают, и весь разрез образован 
слоистыми органогенными и органогенно-детритовыми известняками, ти
пичными для платформы.

Итак, между молассой и толщей типичных слоистых платформенных* 
известняков появились отложения трех типов: 1) маломощные мелковод-1 
ные известняки и доломиты с фосфоритами; 2) маломощные глубоководные» 
мергели, аргиллиты и карбонатные породы; 3) рифовые известняки.' 
Последние латерально тесно связаны со слоистыми платформенными из
вестняками, и их можно считать особой градацией платформенной форма
ции, тем более, что в карбоне среди пород этой формации известны не 
большие биогермные тела, как бы «предвестники» пермских рифовых мас
сивов. Два же других типа отложений представляют собою две градации 
особой, новой формации, которую я назвала с е л е у к с к о й (1960). 
Образование селеукской формации связано с вовлечением краевых частей 
платформы в интенсивное прогибание. Об изменении скорости последнего 
на рубеже карбона и перми дают представление следующие цифры. В Ши
ханской зоне верхний карбон имеет мощность 200 м, а нижняя пермь (без 
кунгурского яруса) достигает 1500 м. Вместе с тем, опускание здесь было 
менее значительным, чем в пределах молассовой части краевого прогиба, 
где мощность тех же отложений превышает 4000 м. Вовлечение краевой 
части платформы в интенсивное прогибание сопровождалось ее дроблением, 
при этом одни участки погружались быстро, другие медленно. С первыми 
связано образование глубоких некомпенсированных депрессий, в которых 
отлагались маломощные карбонатно-глинистые осадки, а со вторыми —
20 Труды ГИН. в. 37 305



образование отмелей и островов, где формировались маломощные карбо
натные слои или размывались породы верхнего и среднего карбона. Ха
рактерно, что в начале пермского периода севернее нашего района возникло 
крупное глыбовое поднятие Кара-тау (Келлер, 1945). К сожалению, из-за 
того, что нижнепермские осадки селеукского и кинзебулатовского типов 
на большей части площади их развития погребены под молодыми слоями, 
невозможно установить все фациальные и структурные особенности рас
сматриваемой зоны, и они вырисовываются лишь в общих чертах.

Таким образом, на западе нижняя моласса граничит с селеукской фор
мацией. Граница между ними резкая, но неровная, скользящая по стра
тиграфическому разрезу, вследствие того, что молассовые отложения с те
чением времени перемещались все дальше в сторону платформы.

Т а б л и ц а  17
Схема, иллюстрирующая взаимоотношение верхнепалеозойских формаций западного 

склона Южного Урала и Приуралья

р2 Континентальная моласса Питающая
провинция

pkng
1 Соленосная формация

pas +  s + art
i

+  +  
+

Формация +  
+

+  +
платформенных

Селеукская
формация

Нижняя
моласса

C2 + 3

CV +  n

слоистых + +  Флишевая 
+  формация

известняков
Куруильская

кремнисто-глинистая
формация

П р и м е ч а н и е .  +  рифогенные известняки.
Зилаирскай 

граувакково-аспид- 
ная формация

Ниже морской молассы развита флишевая формация. Граница между 
ними интересна с точки зрения выяснения вопроса о характере переходов 
между формациями, сменяющими одна другую во времени. Известно, что 
существуют взгляды о резких границах между формациями. Южноураль- 
ский материал показывает, что это не является правилом. Уже само но » ебс 
появление особой нижнемолассовой морской формации в формою. ,ином 
ряду отражает известную постепенность развития. О том же свидетельст
вует изменение нижней молассы во времени. Мы видим, что от ее подошвы 
к кровле (от ассельского яруса к артинскому) меняются количество и ха
рактер грубообломочных накоплений; отложения приобретают все более 
типичный «молассовый» облик. Наконец, постепенность формационно! о 
перехода иллюстрируется присутствием в нижней молассе флишевых и 
флишеподобных породных ассоциаций, являющихся реликтами предыду
щей формации, как такие отложения назвал В. Е. Хайн (1950). Подобный 
переход между флишевой формацией и формацией, развитой выше, ука
зывается для многих районов, и его можно считать типичным.

Южноуральская нижняя моласса сменяется кунгурекой соленосной 
формацией, причем эта смена опять-таки происходит хотя и быстро, но
306



отличается известной постепенностью. Это выражается и в том, что артин- 
ские осадки несут отпечаток образования в аридной зоне (обогащение 
доломитом), и в том, что в верху артинского яруса местами появляются 
гипсоносные отложения — характерный член соленосной формации.

Положение Южноуральской флишевой формации и нижней молассы 
среди других формаций показано в табл. 17.

Рассмотренные в данной работе формации позволяют судить лишь 
о сравнительно небольшом периоде геосинклинальной истории Урала. 
Они связаны, однако, с интересным заключительным ее этапом. Харак
терные черты последних стадий геосинклинального развития установлены 
на многих примерах, но особенно полно и всесторонне они освещены для 
обширного альпийского пояса. Уральская геосинклиналь, по крайней 
мере в своей западной приплатформенной части, построена много проще, 
чем сложные альпийские системы, и здесь отчетливее выступают многие 
фациальные и структурные взаимосвязи. Поэтому систематическое подроб
ное изложение фактического материала будет, мне кажется, интересным 
для уточнения наших представлений об особенностях формирования 
соответствующих структур. Формационный аналйз показывает, что внеш
ние геосинклинальные прогибы могли сочленяться с платформами по рез
ким разломным «швам» и что миграция прогибов в сторону платформы 
не всегда сопряжена с плавным «волновым» погружением последней. 
Мы видим, что на Урале эта миграция связана с дроблением края платформы 
и вовлечением «обломившихся» блоков в интенсивное опускание. У нас 
мало данных, чтобы судить о характере восточного ограничения флише- 
вого и молассового прогибов. Однако развитие Киинского участка позво
ляет предполагать, что и здесь граница между двумя смежными струк
турами была «шовного типа» и что расширение прогиба сопровождалось 
разломами и вовлечением в интенсивное прогибание краевых участков 
Центрального поднятия.
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К Т А Б Л И Ц А М

Т а б л и ц а  I
1. Общий вид канчеровской брекчии. Видны глыбы известняков и отторженцы сло

истых свит. Зианчуринский горизонт; р. Сакмара.
2У Канчеровская брекчия. В основной алевритово-глинистой массе с гальками бес

порядочно расположены блоки песчано-аргиллитовых толщ. Зианчуринский горизонт; 
р. Сакмара.

Т а б л и ц а  II
1. Деталь строения канчеровской брекчии. Глыбы и валуны в основной «бесструк

турной» галечно-песчано-глинистой массе. Зианчуринский горизонт; р. Сакмара.
2. Огромная известняковая глыба (слева) в нижней части канчеровской брекчии. 

Справа тонконаслоенные флишевые отложения абзановского горизонта. Зианчурин
ский горизонт; р. Сакмара.

Т а б л и ц а  III
1. Контакт канчеровской брекчии с вышележащими флишевыми отложениями. 

Зианчуринский горизонт; р. Сакмара.
2. Алевритистая глина с песком, гравием, галькой и валунами. Оренбургский 

ярус; р. Урал, с. Ильинка.

Т а б л и ц а  IV
1. Гальки из конгломерата первого типа. Окатаны гальки различно, обломки 

осадочных пород окатаны лучше; поверхность их неровная, иногда корродированная, 
а иногда со следами ударов. В центре расположена галька, имеющая одну сторону 
округлую, а другую вогнутую, возникшая от раскола сферической окатанной гальки. 
Байгенджинский подъярус. Разрез по р. Жаман-Каргале (западный), слой 10.

2. Окатанный валун в конгломерате первого типа. Сакмарский ярус. Разрез 
по р. Айдаралаше (западный), слой 2.

3. Слабоокатанная, неправильная галька с неровной поверхностью, на которой 
заметны трещины — следы от ударов о другие обломки. Конгломерат второго типа. 
Сакмарский ярус; р. Кужентай.

4. Гальки из конгломерата третьего типа. Часть галек хорошо окатана, часть 
угловата. Из небольшого конгломератового слоя среди песчано-глинистых отложений 
ассельского яруса; р. Жаман-Каргала.

5. Гальки из конгломерата второго типа. Гальки изверженных пород окатаны 
лучше (левые), чем гальки известняков (правая нижняя). Ассельский ярус. Раз
рез по р. Алимбету, слой 4.

Т а б л и ц а  V
1. Массивный конгломерат первого типа. Байгенджинский подъярус; р. Айдара- 

лаша.
2. Мелкогалечные конгломераты с линзами песчаников и крупногалечных кон

гломератов. Байгенджинский подъярус; р. Орташа.
3. Несортированный конгломерат с незначительным количеством цемента. Там же.

Т а б л и ц а  VI
1. Конгломерат с крупными линзами массивных песчаников. Верхняя поверх

ность конгломерата неровная. Байгенджинский подъярус; р. Кужентай.
2. Пласт несортированного конгломерата среди песчаников. Байгенджинский 

подьярус; р. Айдаралаша.
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3. Чередование конгломератов, гравелитов и песчаников. Сакмарский ярус. 
Разрез по р. Айдаралаше (западный), слой 2.

Т а б л и ц а  VII
1. Выходы мощных, почти сплошных копгломератов. Сакмарский ярус; 

р. Алимбет.
2. Чередование мощных конгломератовых пачек с массивными песчаниками. 

Видны остатки размытых песчаных пластов. Байгенджинский подъярус; р. Айдаралаша.
3. Чередование мощных конгломератовых и песчаных пачек. Там же.

Т а б л и ц а  VIII
1. Небольшая окатанная глыба в конгломерате первого типа. Байгенджинский 

подъярус. Разрез по р. Айдаралаше (восточный), слой 13.
2. Крупная глыба биогермного известняка в конгломерате первого типа. Сак

марский ярус; р. Алимбет.
3. Крупная глыба известняка со швагеринами из конгломерата второго типа. 

Ассельскнй ярус. Разрез по р. Домбару, слой 16 (кровля).

Т а б л и ц а  IX
1. Конгломерат четвертого типа. Хорошо окатанная галька белых известняков 

сцементирована зеленым граувакковым песчаником. Средний карбон. Разрез по 
р. Алимбету, слой 12.

2. Мелко- и крупногалечные конгломераты четвертого типа с довольно хорошо 
окатанными валунами. Средний карбон; р. Алимбет.

Т а б л и ц а  X
1. Огромная известняковая глыба «Петушиный гребень» в гравелитах. Ассель- 

ский ярус. Разрез по р. Кне, слой 12.
2. То же.

Т а б л и ц а  XI
1. Характер выветривания массивных песчаников. Артинский ярус. Ултуган-сай.
2. Крупная шаровая отдельность в массивных песчаниках. Артинский ярус. 

Ултуган-сай.
3. Деталь слоистости в песчаниках первого типа. Верхний более грубый слой 

с размывом ложится на относительно более мелкозернистый песчаник. Артинский 
ярус. Согур-сай.

Т а б л и ц а  XII
1. Полимиктовый песчаник первого типа. Крупные обломки образованы 

эффузивными и метаморфическими породами, а мелкие — плагиоклазами, микрокли
ном и кварцем. Цемент — кальцитовый, поровый. Сакмарский ярус. Жаман-Кар- 
гала, с. Ульке. Шлиф. Увел. 35, ник.+  .

2. Мелкозернистый песчаник первого типа. Там же. Шлиф. Увел. 35, ник. - f .
3. Песчаник с базальным доломитовым цементом. Артинский ярус. Жаман-Кар- 

гала. Шлиф. Увел. 35, ник. 1.
4. Песчаник со скудным до;помитовым цементом. Окатанность зерен различная, 

но в общем слабая. Артинский ярус; р. Орташа. Шлиф. Увел. 35, ник. 1.
5. Автохтонная галька мергеля в песчанике. Вверху справа виден разрез через 

цефалоподовую раковину, частично расположенную в гальке, а частично в песча
нике. Сакмарский ярус. Шолак-сай. Шлиф. Увел. 15, ник. 1.

Т а б л и ц а  XIII
1. Плохо сортированный полимиктовый песчаник второго типа с поровымкаль- 

цитовым цементом. Артинский ярус. Ултуган-сай. Шлиф. Увел. 35, ник. + .
2. Сильно известковистый песчаник с органогенным детритом. Ассельский ярус. 

Жаксы-Каргала. Шлиф. Увел. 35, ник. 1.
3. Грубозернистый песчаник третьего типа. Видно, что зерна имеют как остро

ребристую, так и сферическую форму. Цемент кальцитовый, скудный. Средний кар- 
бон; р. Урал, Шлиф. Увел. 35, ник. 1.

4. Среднезернистый песчаник третьего типа с небольшим количеством кальци- 
тового цемента. Ассельский ярус; р. Алимбет. Шлиф. Увел. 35, ник. 1.

5. Мелкозернистый песчаник третьего типа с небольшим количеством кальцито- 
вого цемента. Сакмарский ярус; р. Табантал. Шлиф. Увел. 35, ник. 1.

6. Песчаник третьего типа с галечками доломита и раковинами аммонитов. Сак
марский ярус; р. Жаман-Каргала. Шлиф. Увел. 10, ник. 1.
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1. Беспорядочно и неравномерно расположенные раковины фузулипид на поверх
ности наслоения грубозернистого песчаника второго типа. Артинский ярус. Согур- 
сай.

2. Скопление крупного детрита наземных растений в нижней части слоя песча
ника третьего типа. Верхний карбон; р. Айтуарка. Раскол образца по слоистости.

3. Скопление мелкого растительного детрита на плоскости напластования в верх
ней части песчаного слоя. Там же.

4. Скопление в песчанике цефалоподовых раковин. Раковины ортоцерасов и удли
ненные растительные остатки расположены приблизительно параллельно. Ассельский 
ярус; р. Айдаралаша.

5. Скопление в песчанике крупного цефалоподового детрита. Артинский ярус: 
д. Керпы.

. Т а б л и ц а  XV
1. Скопление аргиллитовых галек внизу песчаного слоя. Ассельский ярус; 

р. Синтас. Раскол образца по слоистости.
2. Фукоиды на верхней поверхности песчаника. Средний карбон; хут. Жураков- 

ский.
3. Знаки ряби на верхней поверхности песчаника. Верхний карбон; р. Урал. 

Уменьшено в 6 раз.
4. Знаки ряби на верхней поверхности грубозернистого песчаника. Сакмарский 

ярус; р.г Кия.
5. Косая слоистость в песчанике четвертого типа. Раскол, перпендикулярный сло

истости. Сакмарский ярус; р. Табантал.
6. Горизонтальная слоистость в песчанике, обусловленная скоплением раститель

ного детрита. Раскол, перпендикулярный слоистости. Артинский ярус; р. Кужен-тай.
7. Сингенетические деформации в песчанике. Пришлифовка в направлении, 

перпендикулярном слоистости. Средний карбон; р. Урал.

Т а б л и ц а  XVI
1. Мелкозернистый песчаник четвертого типа. Среди песчаного материала много 

зерен карбонатных пород. Встречаются стяжения сернистого железа (черное). Сак
марский ярус; р. Айдаралаша. Шлиф. Увел. 60, ник. 1.

2. Мелкозернистая граувакка. Средний карбон; р. Алимбет. Шлиф. Увел. 35, 
ник.-f*. \

3. Крупнозернистая граувакка. Средний карбон; р. Алимбет. Шлиф. Увел. 35, 
ник. 1.

4. Малоикская граувакка. Крупное зерно криптокристаллической яшмы (а) 
частично замещено кальцитом (б). Сакмарский ярус; р. Сюрень. Шлиф. Увел. 35, 
ник. 1.

Т а б л и ц а  XI V

Т а б л и ц а  XVII
1. Вид на гору у д. Абзановой, сложенную саплаякскими конгломерато-брекчия- 

ми зианчуринского горизонта.На вершине горы видна огромная известняковая глыба.
2. Скала близ д. Красный Камень, сложенная зианчуринскими конгломерато- 

брекчиями саплаякского типа.
3. Обнажение саплаякских конгломерато-брекчий близ д. Красный Камень.

Т а б л и ц а  XVIII
1. Известняковая глыба из саплаякской конгломерато-брекчии близ д. Красный 

Камень.
2. Саплаякская конгломерато-брекчия. Зианчуринский горизонт; р. Ускалык.
3. Гравелит саплаякского типа. Зианчуринский горизонт; р. Ассель.
4. Гравелит ивановского типа. Зианчуринский горизонт; д. Ивановка.
5. Гальки из бужанской конгломерато-брекчии. Зианчуринский горизонт; 

р. Бужан.
Т а б л и ц а  XIX

1. Мелкообломочная конгломерато-брекчия кондуровского типа с большим ко
личеством раковинного детрита. Кондуровская свита; р. Сакмара. Пришлифовка, 
перпендикулярная слоистости.

2. Мелкообломочная конгломерато-брекчия курмаинского типа с незначитель
ным количеством цемента. Курмаинская свита; гора Курмая. Пришлифовка, перпен
дикулярная слоистости.

3. Мелкообломочная конгломерато-брекчия курмаинского типа; характерно 
присутствие тонких длинных обломков (а) и наклонное расположение многих мелких 
обломков. Там же. Пришлифовка.
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4. Курмаинская конгломерато-брекчия с базальным, хотя и не обильным цемен
том. Наблюдается некоторая сортировка фрагментов снизу вверх. Там же. Пришли- 
фовка перпендикулярная слоистости.

5. Курмаинский гравелит с обильным цементом. Там же. Пришлифовка.
6. Мелкообломочный курмаинский гравелит. Курмаинская свита. Урало-Сакмар- 

ское междуречье. Пришлифовка перпендикулярная слоистости.
7. Сильно песчанистая разность курмаинского гравелита. Курмаинская свита. Ле

вобережье Сакмары. Раскол по слоистости.

Т а б л и ц а  XX
1. Конгломерато-брекчия кондуровского типа, состоящая из угловатых и ока

танных обломков микрозернистого известняка, иногда с фораминиферами. В цементе 
много органогенного детрита. Кондуровская свита; р. Сакмара. Шлиф. Увел. 10, 
ник. 1.

2. Курмаинский мелкообломочный гравелит с резким и неровным нижним контак
том. Курмаинская свита. Левобережье р. Сакмары.

3. Курмаинская брекчия. В некоторых обломках наблюдаются округлые крем
нистые включения (а). Курмаинская свита; р. Сакмара. Шлиф. Увел. 10, ник. 1.

Т а б л и ц а  XXI
1. Известняк крупнодетритовый, состоящий из разнообразного детрита. Видны 

обломки унгдарелл (а), брахиопод (б) и фораминифер. Средний карбон; р. Алимбет. 
Шлиф. Увел. 35, ник. 1.

2. Известняк крупно- и разнообразнодетритовый. Видны обломки фузулинидовых 
и брахиоподовых раковин. Сюренская свита; р. Сюрень. Шлиф. Увел. 15, ник. 1.

3. Известняк мелко- и разнообразнодетритовый. Ассельский ярус; р. Сакмара. 
Шлиф. Увел. 35, ник. 1.

4. Известняк мелко детритовый с большим количеством раковинок мелких фора^ 
минифер, иногда превращенных в сгустки микрозернистого кальцита, и остатков 
донецелл. Сюренская свита; р. Сюрень. Шлиф. Увел. 35, ник. 1.

5. Фузулинидово-полидетритовый известняк (нижняя поверхность слоя). Рако
вины фузулинид и остатки мшанок ориентированы в одном направлении. Актастин- 
ский подьярус; р. Ассель.

Т а б л и ц а  XXII
1. Цефалоподовый известняк. Преобладают цельные раковины. Раскол по слои

стости. Артинский ярус, р. Актасты;
2. Детритовый цефалоподовый известняк. Раскол по слоистости. Артинский ярус; 

р. Актасты.
3. Цефалоподовый известняк. Хорошо заметна сортировка материала внутри 

слоя: внизу остатки крупнее, много цельных форм, вверху — мельче и представлены 
только детритом. Раскол, перпендикулярный слоистости. Артинский ярус; р. Акта
сты.

4. Цефалоподовый известняк. Внизу справа видна галька тонкозернистого доло
мита с остатками радиолярий. Артинский ярус; р. Актасты. Шлиф. Увел. 10, ник. 1.

Т а б л и ц а  XXIII
1. Фукоиды (хондриты) в афанитовом известняке. Раскол по слоистости. Средний 

карбон; р. Сакмара. Нат. вел.
2. Фукоидная пятнистость в афанитовом известняке. Раскол, перпендикулярный 

наслоению. Средний карбон; р. Ускалык.
3. Обломки органно-детритового известняка в известняке афанитовом. Пришли

фовка по расколу, перпендикулярному слоистости. Курманская свита; р. Сюрень. 
Нат. вел.

4. Микрозернистый известняк с отдельными более крупными зернышками каль
цита. Курмаинская свита; р. Сакмара. Шлиф. Увел. 90. ник. 1.

5. Известняк микрозернистый с неопределимым органогенным шламом и единич
ными раковинами фораминифер. Ассельский ярус; р. Ассель. Шлиф. Увел. 90, ник. 1.

6. Известняк микрозернистый с кальцитизированными остатками радиолярий и с 
редкими спорами (а). Актастинский подъярус; р. Актасты. Шлиф. Увел. 45, ник. 1.

7. Микрозернистый глинистый известняк с несколько сплющенными кальцитизи
рованными остатками радиолярий и спикулами губок. Сарабильская свита; р. Урал. 
Увел. 35, ник. 1.

Т а б л и ц а  XXIV
1. Доломитовая брекчия растрескивания, представляющая верхнюю, разбитую 

трещинами часть доломитового слоя. Байгенджинский подъярус; р. Сюрень. При
шлифовка. Нат. вел.
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2. Мелкообломочная конгломерато-брекчия, состоящая из крупных остроуголь
ных и мелких окатанных обломков. Верхи байгенджинского подъяруса; р. Актасты. 
Пришлифовка.

3. Мелкообломочная доломитовая брекчия с переотложенными слабоокатэ иными 
обломками. Сакмарский ярус; р. Актасты. Пришлифовка.

4. Косослоистый радиоляриевый доломит. Артинский ярус; р. Сакмара. При
шлифовка. Несколько уменьшено.

5. Характер слоистости в доломите: темные слои — тонкозернистый доломит; свет
лые — песчанистый радиоляриевый доломит. В средней части фотографии видны «слеп
ки нагрузки». Байгенджинский подъярус; р. Б. Ик. Пришлифовка. Нат. вел.

Т а б л и ц а  XXV
1. Кремнистый туффит. Кугарчинская свита. Урало-Сакмарское междуречье. 

Шлиф. Увел. 90, ник. 1.
2. То же, но ник. +  .
3. Спонголит. Средний карбон; р. Алимбет. Шлиф. Увел. 35, ник. 1.
4. Радиолярит. Большинство раковин утратило структуру, но в отдельных слу  ̂

чаях она хорошо сохранилась. Сакмарский ярус; р. Актасты. Шлиф. Увел. 35, ник. 1.

Т а б л и ц а  XXVI
1. Криптокристаллический силицит, переполненный неправильными кристал

лами анальцима. Артинский ярус; р. Урал. Шлиф. Увел. 90, ник. 1.
2. То же, но ник. +  .
3. Анальцим в криптокристаллическом силиците. Замещение анальцимом облом

ка вулканического стекла (справа). Артинский ярус; р. Белая. Увел. 90, ник. 1.

Т а б л и ц а  XXVII
1. Фосфоритовое выделение в органогенно-обломочном известняке, приурочен

ное к пространству между органогенными фрагментами. Сакмарский ярус; р. Шида. 
Увел. 20, ник.+  .

2. Фосфоритовое стяжение в доломитизированном известняке. Зианчуринский 
горизонт; р. Касмарка. Увел. 90, ник.+  .

Т а б л и ц а  XXVIII
1. Микрокомковатый фосфорит с пиритизированным растительным шламом и ра

ковинками радиолярий. Зианчуринский горизонт; р. Урал. Шлиф. Увел. 35, ник. 1.
2. Фосфорит с многочисленными остатками радиолярий; отчетливо выражена 

микрокомковатая структура; темное — пирит. Конкреция из верхнего карбона; 
р. Селеук. Шлиф. Увел. 45, ник. 1.

3. Микрокомковатый фосфорит с пиритом (темное) и кальцитом (белое), выпол
няющими пространство между группами комочков. Вокруг комочков заметны тонкие 
каемочки раскристаллизованного фосфорита. Конкреция из верхнего карбона; р. Тор. 
Шлиф. Увел. 45, ник. 1.

4. Микрокомковатый кальцитизированный (светлое) фосфорит. Конкреция иа 
верхнего карбона; р. Селеук. Шлиф. Увел. 45, ник. 1.

Т а б л и ц а  XXIX
1. Тонкое переслаивание доломита (светлое) и фосфорита (темное). Сакмарский 

ярус; р. Селеук. Пришлифовка. Нат. вел.
2. Органогенно-детритовый известняк с плоскими обломочками фосфорита (тем

ные). Сакмарский ярус; р. Селеук. Пришлифовка. Нат. вел.
3. Плоские угловатые обломки фосфорита в органогенно-детритовом известняке 

Там же. Раскол по слоистости. Нат. вел.

Т а б л и ц а  XXX
1. Микрокомковатый фосфорит с прожилками доломита. Сакмарский ярус; 

р. Селеук. Шлиф. Увел. 45, н и к .+ .
2. Неровный контакт фосфорита (внизу) и тонкозернистого доломита; в послед

нем наблюдаются мелкие фосфоритовые участки (темные). Сакмарский ярус;р. Селеук. 
Шлиф. Увел. 20, ник.-Ь.

3. Прослой фосфорита (темное) в доломите. Нижний контакт фосфорита нерез
кий, верхний более четкий. Сакмарский ярус; р. Селеук. Шлиф. Увел. 20, ник. 1.

Т а б л и ц а  XXXI
1. Тонкие и невыдержанные прослойки фосфорита в доломите. Сакмарский ярус; 

р. Селеук. Шлиф. Увел. 10, ник. +  .
2. Прослойки фосфорита в доломите. Там же. Шлиф. Увел. 20, ник.+
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1. Грубый флиш. Мощные слои крепких песчаников разделены небольшими 
глинистыми прослоями. Средний карбон; хут. Жураковский.

2. Флиш. Крепкие песчаники чередуются с тонконаслоенными песчано-алевро- 
литовыми пакетами. Там же.

3. Флиш. Аргиллиты (преобладают) с многочисленными прослоями песчаников; 
некоторые пачки обогащены последними. Оренбургский ярус; р. Айдаралаша.

Т а б л и ц а  XXXIII
1. 2. Флиш. Частое и правильное чередование песчаников и аргиллитов. Орен

бургский ярус; р. Урал, с. Ильинка.

Т а б л и ц а  XXXIV
1. Флиш. Частое и правильное чередование песчаников и аргиллитов. Зианчу- 

ринский горизонт; р. Сакмара.
2. Флиш. Частое и правильное чередование песчаников и аргиллитов. Отдельные 

песчаные пласты выделяются большой мощностью. Там же.

Т а б л и ц а  XXXII



Таблица I

317



Таблица II

318



Таблица III

319



Т аблица IV

320



Таблица V

41 Труды гин, в. 37 321



Таблица VI



Таблица VII



Т аблица VIII

324



Т аблица IX

325



Таблица X

326



Таблица X I



Таблица X II

32й



Т аблица X I I I

42 Труды ГИН, в. 37

329



Таблица X IV

330



Т аблица Х У

42* 331



Т аблица X V I

332



Таблица X V II

333



Таблица X V III



Таблица X IX

335



Таблица X X



Таблица X X I

43 Труды ГИН, в. 37
337



Таблица X X II

338



Таблица X X III

43* 339



Т аблица X X IV

4 4 0
1 ' ifJ%\



Таблица X X V

341



Таблица X X V I

342



Таблица X X V II

343



Т аблица X X V III



Таблица X X IX

44 труды г и н ,  в. 37 345



Таблица X X X

346



Таблица X X X I

44* 347



Т аблица X X X I



Таблица X X X III

349



Таблица X X X IV

350



О Г Л А В Л Е  Н И Е

П редисловие.................................................................................................................................  3
В в ед ен и е........................................................................................................................................  5
Тектоническое строение р айон а....................................................................................• . . 7
Литолого-стратиграфический оч ер к ............................................................................   23

Средний к а р б о н ......................................................................................................................  23
Основные подразделения.................................................................................................  23
Характеристика р а з р е з о в ............................................................................................... 26

Алимбетский т и п ......................................................................................................  27
Урало-сакмарский т и п ...................................................................................... 31
Сакмарско-икский тип • ..........................................................................................  39
Бельский т и п ....................................................................   46

Общая характеристика среднекаменноугольных о т л о ж е н и й .........................  51
Верхний к ар бон ................................................................................................   53

Основные подразделения................................................................................................ 53
Характеристика р а зр е зо в ...............................................................................................  54

Жигулевский ярус .....................................................................................................  55
Алимбетский т и п ......................................................................................................... 55
Урало-сакмарский тип   63
Сакмарско-икский т и п ...................................................................................... .... . 66

Оренбургский ярус .............................................................................................  77
Алимбетский т и п .........................................................................................................  77
Урало-сакмарский т и п ............................................................................................... 81
Сакмарско-икский т и п ...............................................................................................  82
Верхний карбон депрессионного и шиханского т и п о в ..............................  86

Общая характеристика верхнекаменноугольных отлож ен и й .............................  90
Нижняя пермь (ассельский, сакмарский и артинский я р у с ы )..........................  95

Основные подразделения................................................................................................  95
Характеристика р а зр е зо в ...............................................................................................  95

Ассельский я р у с ...........................................................................................................  96
Актюбинский т и п ........................................................................................................  97
Урало-икский т и п ........................................................................................................ 107
Бельско-селеукский т и п .....................................................................    111
Кинзебулатовский т и п ..........................    114
Шиханский т и п ............................................................................................................  114

Сакмарский я р у с .............................................................................................................  115
Актюбинский т и п ................................................    115
Урало-икский т и п .......................................................................................................  122
Бельский т и п ................................................................................................   128
Селеукский т и п ............................................................................................................  129
Кинзебулатовский т и п ......................................   131
Шиханский т и п ............................................................................................................  132
Артинский ярус............................................................................................................  132

Общая характеристика нижнепермских отложений ............................................  148
Типы п о р о д ..................................................................................................................................  153

Терригенные породы (обломочные и глинистые) ...............................................  153
Глинисто-глыбовые брекчии........................................................................................  153
Конгломераты .................................................................................................................  161
Гравелиты ........................................................................................................................  170
Песчаники.......................................................................................................................... 174

Песчаники с карбонатным ц ем е н т о м ......................................... , . . . . 174
Г р аув ак к и ..................................................................................................................... 184

А левролиты ...................................................................................................................... 186
А ргил ли ты ............................................................................ .... . „ ..........................  190

351



Карбонатные п о р о д ы ...........................................................................................................  196
Известняки ...........................................................................................................................  196

Обломочные известняки (конгломерато-брекчии и гравелиты) . . . .  196
Органогенные известняки.......................................................................................... 206

Доломиты ........................................................................................................................ 215
Кремнистые породы ............................................................................................................  219

Кремнистые туффиты .................................................................................................  219
Органогенные силициты .............................................................................................. 220
Криптогенные силициты .............................................................................................   221

Фосфориты и фосфоритопроявления............................................................................... 222
Естественные комплексы пород (породные ассоциации)...........................................  225

Песчано-гравелитово-конгломератовые комплексы.....................................................  225
Континентальный комплекс (первый тип) .............................................................. 226
Континентально-морской комплекс (второй тип) ..................... .............................. 227
Морской комплекс (третий тип) ................................................................................... 228

Конгломератово-гравелитово-песчаные комплексы ................................................... 230
Аргиллитово-песчаные к ом п л ексы .................................................................................  232

Песчаный флиш . ............................................................................................................  232
Малоикский комплекс .................................................................................................... 236

Песчано-аргиллитовые комплексы (флиш)...................................................................... 237
Известняково-песчано-аргиллитовые комплексы.......................................................... 240
Известковый флиш ................................................................................................................ 241
Сюренский комплекс ........................................................................................................  242
Кондуровский комплекс .................................................................................................  242
Курмаинский комплекс ...................................................................................................  243

Доломитово-песчано-аргиллитовые комплексы с известняками (доломити-
стый флиш)..........................................................................................................................  244

Песчано-аргиллитовый комплекс с известняками, доломитами и сили-
ц и т а м и ................................................................................................................................  248

Аргиллитово-известняковые комплексы ........................................................................ 248
Бельский комплекс ........................................................................ ..................................  249
Ускалыкский комплекс ................................................................................................... 249
Золотогорский комплекс ................................................................................................. 250

Известняковый к ом п л ек с......................................................................................................  251
Палеогеография и фации ..................................................................................................... 253

Среднекаменноугольная эп оха............................................................................................  253
Кугарчинское время .......................................................................................................  253
Золотогорское время ....................................................................................................... 254

Верхнекаменноугольная э п о х а .......................................................................................  258
Абзановское в р е м я .............................................................................................................  258
Зианчуринское в р е м я .......................................................................................................  260
Оренбургский в е к ............................................................................................................... 265

Нижнепермская э п о х а .......................................................................................................... ' 267
Ассельский век ................................................................................................................... 267
Сакмарский век ..................................................................................................................  272
Артинский век ...................................................................................................................  277

Заклю чение............................................................................................................................... 286
Опыт формационного анализа..............................................................................................  289

Принципы и м етоды ......................................................................................................  289
Формации Южноуральского краевого прогиба.....................................................  295

Южноуральская флишевая формация.......................................................................... 299
Южноуральская нижняя м о л а с с а .................................................................................. 302

Л итература.................................................................................................................................... 308

Ирина Васильевна Хворова 
Труды Геологического ин-та, Вып. 37

Флишевая и нижнемолассовая формации Южного Урала
Утверждено к печати Геологическим инст и т ут ом  Академии наук С С С Р

Редактор издательства И . М . Чепикова Технический редактор В . В . Волкова

РИСО АН СССР 11-29-В. Сдано в набор 25/VIII 1960 г. Подписано к печати 21 / 1 1961 г. 
Формат 70х108Уи. печ. л. 22 - f  14 вкл., уел. печ. л., 30,15, 

уч.-издат. л. 30,7 (28,84-1,9 вкл.). Тираж 1300 вкз. Т-00228. Изд. № 4590. Тип. вак. № 961.
Ц ена 2 р. 24 к .

Издательство Академии наук СССР. Москва, Б-62, Подсосенский пер.» 21

2-я типография Издательства АН СССР. Москва, Г-99, Шубинский пер., 10



О П Е Ч А Т К И

Стр. Строка г Напечатано Должно быть

34 7 св. аргиллитовой с песчано
оползневыми брекчиями

песчано-аргиллитовой 
с оползневыми брекчиями

54 8 св. С3 г -la

61 20 св. Гурт-куль Турт-куль
128 1 сн. Западнее западнее
223 6 св.

7 св.
фосфатовые фосфоритовые

278 Рис. 41 антастинского актастинского
289 9 сн. специ ические специфические
348 1 св. Таблица XX XI Таблица XXXII

Труды ГИН, в. 37



2 руб. 24 коп.

н■1


