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IIPFJLИСЛОВИЕ 

в настояЩей книге продолжается послойное описание разрезов 
телеНГИТСRОГО надгоризонта в его стратотипичеСRОЙ местности. . 
В первой RНИГe оПисаны ТОЛЬRО HoBыe разрезы. RoTopыe BcRpыьl в 
1979 г .  дорожными вымRвми И В ходе подготовRИ ПЛОЩaдI<И под 
�трои тельство новой дробильной фа6рИRИ /СтратотиnичеСRие разре-
зы • • •  , 1006/. Эти разрезы сложены в значительной мере терри-
генными породвми , включающими пачки �звестНRXОВ , а до отдельным 
стратиграфическим интервалам -'сильноглинистЬlМИ , слоистыми из
вестRЯRВМИ. Поэтому они условн�Были объединены под названием 
"терригенно-Rар60натныe <faции" телеНГИТСRОГО надгоризонта. Ана
логично этому разрезы. приводимыe в настоюцей работе , представ
лены RaR "Rарбонатныe <faции". 

ЗНачительная· часть описьlваемых ниже отложеций была известна 
и ранее по ecTecтвeнным Bыхдам,. в RoTopых обнажались именно 
Rарбонатныe пачки, менее поддающиеся вывтриванию.. �ecь RpoЮТСЯ 
ИСТОRИ представлений о Rap6oHaTHoM типе разреза нижнего и сред
него девона Салаира. для неRОТОРЩ RoнRpeTных разрезов и отдель
ных стратиграфичесRИX интервалов это заключение остается в силе . 
На самом же деле Rартина ОRазалась гораздо сложнее. Быстрые и 
резое фациалъныe изменения по латерали и вертккали были обус
ловлены сложRым релъеqx,м дна бассейна, RОНТРОЛИРУЮЩИМ oCaдRoHa
Rопление в общих условиях МeлRо�одности. Материалы по рассматри
ваемому району уже сейчас позволяют увязать в единую модель все 
многообразие фациалъных раЗНОВИдНостей отложений и ,  соответст
венно , хаРaRтеризупцие их фаунистичес�е ассоциации. ТaRая схе
ма-моделъ фациалъного профиJIя предложена в п�рвой пуБЛИRЭЦИИ 
(Стратотипичесое разрезы . . •  , 1986 , рис.8). Она полностью отве
чает и дополнительным новым материалам , ROTopHe позволяют нес
RОЛЬRО детализировать ее. 

Следует особо подчерRНYТЬ , что на изученной небольшой тер
ритории вперВЬ!е пришлось СТОЛRнyться с фациалъным многообразием 
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одновозрастных отложений и фаунистических ассоциаций, которые к 
тому же соседствуют с флористическими остатками. Это повышает 
значимость выходов нижнего и среднего девона в районе г.Гурьевс
ка как опорных для девона Алтае-Саянской горной области и Сибири 
в целом, а также для широких межрегиональных корреляций. При 
зтом ключевым стратиграфическим интервалом здесь является телен
гитекий надгоризонт. Он сейчас представляет собой стратиграфи
ческий маркер, позво.л.яюЩИЙ увязать междУ с.обоЙ разные по фациям 
морские отложения нижнего и среднего девона, известные из раз
личных чаGтей Алтае-Саянской области, и упорядочить последова
тельность флористических комплексов, установленных на этой тер
ритории. Главная цель настоящей работы - это публикация новых 
материалов, которые в СОВОКУПНОС'l'и с предыдущиМИ состав.л.яют кар
кас разработанной нами фациальной модели. Тем самым открывается 

перспектива решения многих спорных вопросов стратиграфии девона 
,�ибири. При этом нужно отметить, что авторы остаются сторонника
ми отнесения .теленгитского надгоризонта, который по своему объе

му близок эмсу, К среднему девону, как это Трa,дIЩИонно принима

лось на Салаире. Главным аргументом в пользу этой точки зрения 

является этапность в эволюции фауны и флоры - массовое пояВление 

в основании теленгитского надгоризонта (или салаиркинского гори
зонта). среднедевонского элемента практически во всех группах ор
ганического мzpa. 

По своей CTpy-�тype работа в основном аналогична предцдущеЙ. 
Это относится и к условным обозначениям для литологических коло-. 
нок описываемых разрезов, и к количественным оценкам встречае
мости органических остатков. Однако для конодонтов количествен
ная оценка не дается, так как она учитывает все элементы аппара
та , а для биостратиграфических целей наиболее важными яв.л.яются 
платформенные. Некоторое отличие заключается также в том, что 
разрезы здесь сгруппированы по территориальному признаку, что 
связано с решением задач, особых для каждой группы разрезов. Так, 
на разрезах, находящихся в разных частях· Крековской синклинали, 
важно было показать детальную корреляцию пачек и отдельных слоев 
салаиркинского горизон�а и возможность сопоставления частей раз
резов в разных выходах сравнительно монотонной аргиллито-извест
няковой последовательности слоев беловского и шандинского гори
зонтов. В Акарачкинском карьере в настоящее время хорошо вскрыт 
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шандинский горизонт и ни� мамонтовского. Первый,как оказалось , 
представлен болыIlим разнообразием фа.ций, которые важно бшо по
каз.ать во всей их совокупности. К сожалению , участок карьера, на 
который пр�одятся выходы беловского горизонта, сейчас интенсив
но отрабатывается. Поэтому коренные породы пока практически не
достymш .п.ля изучения. 

При общей компоновке работы возник вопрос о нУМерации раз
резов. Продолжить тот же порядок, �TO И В первой книre - по но
мерам первых описаний обнажений, ,

оказалось невозможным по цело� 
му ряду причин. Поэтому для удобства ссшок на номера разрезов 
предыдущей монографии решено бшо принять для каждого участка 
(Крековская синклиналь и ARарачкинсRИй �apьep) свою нУМерацию 
римскими цифрами в сочетании с номером главы (1.1 , i.П и т.д.; 
2.1 , 2.П и т .д. ). Ис:к.л:ючение составИJI JIИJIlЬ разрез 15 , располо
женныЙ в ядре Крековской СИНRJ!ИНали. Он описан в 1�4 г. Н.К.Ба.
харевым по открытой тогда магистральной канаве как обнажение 
5-8415 , которое ЯВJIЯJIось продолжением ПОCJlедовательности моев в 
обнажении Б-8416 , вошедшем в первую I<НИГY как разрез 16. Буква 
в полном номере указывает на фамилию ИСCJlедователя описавшего 
это обнажение. Следующие за буквой две цифры обозначают год 
описания, а ПОCJlедующие цифры - �ОpядRОВЫЙ номер описанных ес-
тественных и искусственных обнажений или их частей. 

В сборе и изучении 'материалов , которые вошли во вторую кни-
гу, участвовали все члены CJloживiпейся ИСCJlедовательской :гpymш 
(Е.А.Елюш , Н.К.Ба.харев , Р.Т.I'paциaнова, В.А.Желтоногова, 
Н.Г.Изох, А.Ю.ЯзИRОВ, Л.В.ВЪЮШRова и Н.М.Петросян). Кроме того , 
сюда же в:к.л:ючены данные по мшанкам и табулятам , подготовленные 
О.П.МезенцевоЙ и и.г. ТИмохиной , а также результаты изучения так
называемых''yrлей" , полученные В.Ф.lIJyrypoвым и А.Н.Фоминым. 

для уточнения названий пород сделано около 200 ш.лифов. Они 
БWlИ npoсмотрены специалистами по литологии (С.В. Сараев , г. и. Та
ныгин, Е.М.Хабаров) , ценные советы , замечания и рекомендации ко
торых учтены npи составлении описаний конкретных разрезов.Очерк 
по мшанкам npосмотрен К.Н.ВолковоЙ. Большая техническая работа 
по растворению образцов и подготовке рукописи к печати выполнена 
сотрудниками разных лабораторий Отдела палеонтологии и страти
графии (М.У.Инешина, Г.Г.Мокринская, М.В.Журба, .Т.Е.Чуркина, 
М.А.Федорова) , а также Отдела картографИи и оформительских работ 
института. Всем им авторы выражают глубокую признательность. 
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1 .  РА3РЕ::Ы ТFJIEНГИТСКОГО НAДI'ОРИ30НТА 
В КРЕКОВСКОЙ 'СИНКЛИНАЛИ 

Крековская сИЮtJШНaJIЬ занимает сравнительно не60ЛЬШОЙ учас
ток лев06ережья приУстьевой части р.Салаирки при впадении её в 
р.Мал. Бачат (рис . I) . в ядРе этой сИЮtJШНали располагаются тер
риreнно-кар60натные порады теленгитского и телеутского надгори
зонтов ( салаиркинский , 6еловский , шаддинский и мамонтовский го
ризонты) , залегающие на известняках мал06ачатского горизонта 
(см.  рис . I ) . 

Ядро Крековской синклинали и её центриклинальное окончание 
нахОДffтся в сравнительно спокойных тектонических условиях , в то 
время как 06а кры.ла достаточно сильно осложнены раЭJIОМами. Более 
всего это касается той части юго-западного крыла, которая распо
лагается между двумя крупными раЭJIОМами и, по существу, представ
JlЯет с060Й. ЗОнУ дР06ления. Показать структуру этого участка в 
виде геологической карты в принятом масшта6е невозможно . Но 
представление о его строении можно составить по привоДИМblМ ниже 
фотопанорамам и полевым эаРИСОВRaм.06нажеНИЙ . 

Севера-восточное кры.ло синклинали также осложнено рядом 
тектонических нарушений ,  но они существенно не меняют 06щий план 
синклинальной СТРУКтУРы, а смещения по ним незначительны. qдecь 
располагается ранее описанный разрез 9 (с допоJIНfIIIIЦИМ его разре
зом 16) (см .  рис . 1 ) , который включает всю последовательность 
слоёв теленгитского надгоризонта и переходцые слои к нахОДffЩИМСЯ 
ниже - 6елтирскомУ и выше - телеутскомУ надгоризонтам. Именно 
поэтому разрез 9 ЛВJlЯется ключевым для увязки всех фрагментарных 
выходов телеНГИТСRОГО надгоризонта в КреRОВСRОЙ сИЮtJШНэли . 

Каждый из описываемых ниже разрезов имеет свою определенную 
значимость . Разрез 1 .1 ( см. рис . 1 )  представляет с060Й стратотип 
салаиркинского горизонта. К типовым выходам этого горизонта от
носятся также разрезы i.П, 1.Ш и 1.1У , вскрытые .железнодорожными 
выеМRами 6лиз Рудоуправления. Разрезы 1.У и 1.УТ вскрыты сравни
тельно недавно , но последний из НИХ ,  ЛВJlЯЛсь ПО.1lНЫМ аналогом 
разреза 9 в его теленгитской части , оши60чно .отнесен только к 
салаиркинскомУ горизонту /Ржонсницкая и дР . , 1985; Rzhonsnits
kaya et . al . ,  1ffi5/. Эта оши6ка повторяется и в дРУГИХ работах 
/Гагиев и дР., Iffi6; Гагиев , 1ffi7/. 
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Рис. I .  Схема геологического строения Крековской синклинали. 
Горизонты: 1 - мамонтовский (D2mt ) ,  2 - беловский и шандинский 
нерасч.лененныe (D2be1 + shand. ) , 3 - салаирюшский (D2 за1 ) "  4-
малобачатский (D1 mЬ ) ; 5 - нормальные страТШ'Рафические _грани
I!,ы; 6 - тектонические нарушения; 7 - линии и номера разрезов ; 

8 - бровки карьеров и дорожных выемок 

Завершая краткий обзор особенностей геологического строе-
ния участка, относ.ящеrося к Крековской синклинали , следует отме
тить,  что здесь верхи салаиркинского горизонта, а также белов-
ский и mандинский горизонты, представлены аргиллито-известRЯ-
ковой фа.циеЙ, которая отличается высокой степенью однородности 
состава. Поэтому грaницы названных горизонтов можно уверенно 
проводи:ть лишь В тех сдучаях , когда есть возможность наблюдать 
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значительные интерв8JIы разреза двух смежных горизонтов. Граница 
салаиркинского и бадовского гор�зонтов здесь связана с переходом 
от переслаивания аргиллитов и известняков к преимущественно ар
гиллитам. Кроме того, она приближена к известняковой пачке сала
иркинского горизонта, дanцей положительные Чх>рмы рельефа. Поэто
МУ трассирование этой границы на рассматриваемом участке особых 
затруднений не вызывает (см. рис.1). Гораздо сложнее здесь об-
стоит дело с границей беловского и шандинского горизонтов. Она 
также имеет своё вещественное выражение (смена переслаивания ар
гиллитов, алевролитов и известняков на преимущественные арI'ИЛJiи
ты) , но для её трассирования необходимы выходы коренных пород, 
которые в ядре Крековской синклинали прикрыты элювием и задерно
ваны. Поэтому беловский и шандинсRИЙ горизонты на приводимоЙ 
схеме геологического строения участка показаны единым, нерасчле
нённнм подразделением. 

1.1. СтратотиnичесRИЙ разрез салаиркинского горизонта 

При установлении салаиркинского горизонта (слоёв) в качест
ве его типовых выходов были названы,ПО сущеСТВу,все обнажения 
иэвеСТНЯКОВ,приуроченннх к ядру центриклинального окончания Кре
ковской синклинали /Ржонсницкая, 1952/. Впоследствии за страто
тип этого горизонта был принят :конкретный, .л:yчmкй по тому време
ни, разрез, вскрытый здесь же по двум канавам, пройденным в 
5О-е годы близ западной окраины улицы Фурманова /Харин , 1960; 
Ёлкин, 1964 и др./. Следы этих канав частичНо сохрани.лись до сих 
пор. На протяжении трех последних десятилетий выбросы из них 
изучались многими специалистами. В I968 г. южный (начальный) 
участок основной канавы бнл расчищен для показа участникам 
Ш Международного симпозиума по границе силура и девона и страти
графии нижнего и среднего девона ;Путеводитель • • •  , 1968/ и за
тем засыпан. 

В настоящее время обнажены только два интервала этого раз-
реза, представленные оглаженными выходами известняков. Верхний 
рассечен новой железнодорожной выемкой, в которой хорошо видны 
условия залегания пород (рис.2). Ранее у'глы падения здесь значи
тельнО з8внш8лисъ из-за невозможности наблюдения поверхностей 
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наслоения, что привело и к завышению мощностей. По этой же при
'!;ИНе несколько эавышались мощности интервалов разреза, приходя
ЩИХСЯ на о_шие канавы и задернованныe участки /Ёлкин, I964, 
I968; Путеводитель • . •  , I968/. 

Приведенное. ниже послойное описание стратотипического раз
реза салаиркинского горизонта основано на полевых наблюдениях, 
сделанных в I960, I979 и I986 годах. В I96U г. Р.Т.Грацианова и 
Е.А.Ёлкин впервые описали этот ра,рез под номером Г-60Ш; в 
I979 гО Н.К.Бахарев пере описал его под номерами :&-792,:&-793,:&-794, 
а в I986 г. А.Ю.Язиков сделал новое детальное описание его верх
неЙ части при дополнительных совместных с Н.Г.Изох и Е.А.tлкиным 
c�opax фауны и отборе проб на конодонты. В полевых работах при
нимала участие также В.А.Желтоногова, которая отсюда собирала 
ругозы еще в 50-е годы в период заложения канав. Сборы мшанок, 
преимущественно из верхней, хорошо вскрытой в настоящее время 
части разреза в I982, I983 и I985 годах проводила О.П.Мезенцева. 

Контакт пород салаиркинского и малобачатского горизонтов 
можно было наблюдать в засыnаff1l0Й ныне канаве у западной окрaины 
ул.Фурманова близ бровки левобережного склона долины р.Мал.Бачат, 
на котором находятся хорошо обнаженные оглаженные ВЫХОДЕ массив
ных известняков малобачатского горизонта. Начало разреза в обна
жении :&-792 приходится на выходы крековского горизонта в основа
нии склона, и здесь они не оnисaны. Слои I5 и I6 отвечают верх
ней части малобачатского горизонта. С них начинается описание 
разреза i.I (см. рис.I) и продолжается на основе ранних наблюде
ний по канаве (рис.4). 

МОЩНОСТЬ,м 
I5. Известняки серые, светло-серые, иногда коричневато-се

рые от мелко- до крупнокристаллических, часто криноидны,' мас
сивные. встречены оБильныe членики криноидей, редкие брахиоподы 
и остракоды. Мощность описываемой части слоя . • • • . . • .  более 25,00 

I6. Известняки серые, грязно-серые, средне-, реже Kpynнo--
зерни"'::тые, глинистые, с примесью песчанистого материала, средне
слоис'ше (I5-25 см). нижняя граница слоя нерезкая, постР.пен�ая:, 
слабонолнистая. встречены многочисленные членики криноидей, ред
кие одиночные ругозы и брахиопо,п:ы • . • • • • • . . . • . • • • • • . • . • . . .  2, (1О 

I7. Чередование аргиллитов, песчаников и в ПО'цЧИН8ШЮi\1 ко-, 

личестве извеСТНЯ1\ОВ, что можно было наблюдать по выбросам из 
9 



У�ловные обозначения к иллюстрациям 

1. Л итологическая характеристика 

Q;j И"sестнян массивный � · .0'0 . .  
Конгломерат 

� ИзsестНf1Н слоистый � · .... Гравелит 

� 1138естняк глинистый CJ · .. .. . Песчанин 

� II"BecmHf1H криноuдный rZI -.- /lлсвролит 

'�ol КаРООllаmные сm/lжеIlU/l � /lР8иллuт --
u КОllкреЦtlц 'ZZZlZ1Z1 Пласт уеля 

2. Текстурные ОСобенности пород 

� НОМКО8атость 
� бугристое u 80лнистое 
� наслоснuе � Линзы 

3. Палеонтологическая характеристика 

& МаССЩIНые u ветвистые колонии табlJлят 

"e::D Одиночные и колон иальные ругозы 

t::, БрахиоподЬI 

ТрилобитЬI 

Остракоды 

Нонодонты 

Распределение 'Раун", 
(J р азреае: 

� единичные 
редкие 
частые 
многочисленные 
обильные � Нривая на колоннах о�тражает 

_ _ о тносительную устоичивость 
пород к выеетриванqю 

-"-' Тектонические нарушения 
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Рис. 4. Jlитологическая колонка и распространение КОpaJШов , 6ра-
хиопод, трило6итов , остракод и конодонтов·в разреRе 1.1 
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Мощность, м 
канавы до её закрытия. Арruп'1'Ы DJI:tobaTO-эeJIеные, Часто мев
РИТИС'1'Ые, мeJП<о.цреСВ$IНIiе. ПесЧ8НIIКII &eJlТOвaтo- и 'ЗeJlеновато-6у
рне, ПOЛlDOlRтовые, Il8JlRO- И среднезериистые , известковистые • 

ИзвеСТНЯЮI серне, l'pJIЗно-сврне, мeJI1Юзвриистые, сильноглинистые. 

Б ЮDШвi части CJlоя (3 м) преo6Jlaдaют apI'JWlJlТll, в средней 
(4 м) - песЧ8НИIOl и apI'JWlJlТll , в верхней (3 м) - песчаники и из

. вестНЯЮI. н:пияя граница CJIОЯ,по-видIDIO�, резкая. Б известНIП<aX 
на6m,цаются ре.ц:кие ветвистые та6уJlSlТЫ • • • • • • • • • •  � • • • • • • • • •  10,00 

18. Известняки темно-серые, реже грязно-серые, мeJU<Oзериис
'тые, в средней части c.nоя CJIa6oГJПIНИстые/, среднеCJ1Oистые, в ниж-
ней и верхней - сильноглинистые, ТORRO- и среднеc.nоистые. По-
верхности нaпJf8.CТОвания CJlа60ВOJlНИСТые, К ним в верхней части 
c.nоя при:урочены промастки (1-3 см) глинисто-кар60натного мате
рима грлзно-серого цвета. нпняя граница Ф1оя резкая, чеТК&l. 
Встречены обильные ветвистые та6уляты, в отде.льных ПРОcJIOSIX сос
тавляпцие до 80 % объема поро.цы' частые острако.цы и членики кри
ноцеЙ. редкие брахиопо.цы' единичные ругозы • • • • • • • • • • • • • •  9 ,00 

19. Песчаники желтовато- И зеленовато-6урые. мелко- и сред
незернистые, полимиктовые, известковистые. нижняя граница c.nоя 
резкая, ровная. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1,00 

Далее по линии разреза c.nедует задернованный участок ПРИ-
мерно ?5 м, прихо'цюцийся на лоа6ину. При довольно резкой 
смене простирания пород и небольmиx углаХ падеНБii (порядка 30-
450) npoпуск в разрезе по мощности может составлять не более 
20 м. 

ПОCJIе этого закрытого участка располагается старая заплыв-
шая канава, она была описана Р.Т • Грацианов ой и Е.А.Ёлкиным в 
1960 г. (по достаточно СВежим выбросам) под номером Г-6010 В 

составе двух моёв (r-6010/4-5) ,  которые здесь объединены с об
нажением Б-?93 нак cJIОЙ О. 

Мощность, м 
О. Чередование известняков и аргиллитов. Известняки желто

вато-серые, серые, мелкозернистые, детритовые до органогеННG-06-
ломочных, сильноглинистые, ТОНI<ОCJIоистые, с бугристыми поверх
ностями напластования. Аргиллиты желтовато- И зеленовато-серые. 
'Б составе' оргрнических остатков обильные брахиопо.цы' многочис-
ленные· ocтpaкo.цы' трил06иты. гастропо.цы' ветвистые и массивные 
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Мацность. м 
та6уляты. видиман lI)ЩНость ПОpядJCa ••••••••••• ••••••••••• 10.00 

3aдepHOвaвннl участок ••••• :. . . . . ... . . . . .. . ...... . .. 3,00 
1 .  Известняки I'pIIЗно-серые, мeJDCOзернистые. детритовне (в 

детрите нa6Jmдaютcя в основно .. 06Jюмки 1ШеНИКОВ криноидей) .сред
немоистые • с неравномерНШof . (пятнис'DВI) распредeJIение.. глинис
тоro материала. 06наружеНы ре)ЩИе OCтpaROдн. обломки створок 
6рахиопод и пелеципод, одimочннв pyroзн и ветвистне та6УJlЯты, 
06JIoмки которых приурочены обычно к поверхностям нап.иастования; 
устано:в.пены простые и СЛ01lНllе конодонты. видимая мощность •• 0.60 

2. Известняки темно-серые. мeJIКOзернистне, детритовне. 
среднеСлО1lстые (до 25 см). рее ТОНКOCJlоистне ( 10 см). с доста
точно POB� поверхностями наппастования. но с отдeJJЬНШIИ мав
ннми утонениями и paздyвaIOI пластов. которые в цeнтpaJJЫIНX час
тлх: с.лабоглинистые. а у поверхностей напластовав:ин сиnьногц
ниС?тне. Иногда нa6Jmдamся: пропластки (до 1 см). глинист0-кар60-
натных CJIaJЩeВ темно-коричневоro цвета. н.няя часть CJЮЯ при
крита ОСШIЬЮ. Встречены мноroчисленнне 6рахиоподн и ветвистые 
та6умтн. частые остракодн И пел8ЦИПОДН. ре.цкие cИ>arмeнТн трипо
битов. единичнне КОЛОНИИ массивных та6умт И гастроподн ; уста
новлены-простне и CJlcuшне конодонтн. видимая МОЩНОСТЬ ••••• 2.40 

3. Известняки в шuщей ЧаСТИ темно-серые, мелкозернистые. в 
верхней - серне. грязно-серне, средне- и крупнозернистые, де три
товне. среднеслоистне (20-25 см), с пятнистым расЦреДeJIeнием 
глинистоro материала. НижшIя граница СЛОЯ ровнм. четкм. 06на
ружены оБИJIЪННе остракодн, редкие брахиоподн и три.побитн. е,ци
ничнне ветвистне та6умтн; установлены простне конодоН'1'Н •• 1,50 

4. Известняки, в нижней части темно-серые, тонко- и мелко
зернистые, CJIa60глинистне, среднеслоистые .(15-20 см). а в верх
ней - серне, коричневато-серне, кpynнокристa1lJDlЧeСкие (за счет 
оби.пия: 06.ломков члеников кринои;цей), гру60детритовue до opraнo
генно-о6ломочных, си.пъноглинистне, тонко- и сре.циеClЮис'!Не OD-
20 см) ; с ровными поверхностями нawmcтoвamm. НиImнн :rpa8ИЦFi 
слоя четкая, ровная. Нa61mдaютcл 06ильно ЧJIemпot криКо.:цеЙ. � 
тне ветвистые та6умтн. pe� oCтpaxDдн. фparмe.вm И.с'1'.ВОpюI 
6рахиопод и колонии Массивннх Ta6yJ.U1T, единичнне стромаюпоратн 
и пелецжпо� ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 1 ,15 

5.  Известняки грлэно-серые, средне- и крупнозернистые ,кpyII-
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Мощность, � 

нодетритовые до органогеюю,,",о6ломочных (в обломках - криноидеи .. 
6рахиоподы. трило6иты). глинистые, средне слоистые (I5-20'CM) , с 
достаточно ровными поверхностями налластования; в верхней части 
слоя '- местами коралловые (крупные колонии ругоз до 50 см в по
перечнике и массивные та6уляты). В 20 см от подоШвы слоя нахо
дится прослой -(20 см) темно-серого, мелкозернистого, сла60ГЛИ
нистого известняка. нижняя граница слоя ровная, четкая. 06нару
жены 06ильные членики криноидей и ocтpa.Roды. многочисленные 6ра
хиоподы. колонии массивных та6улят (мелко- и крупноячеистые) и 
ругоз с крупными кора.л.литами, редкие ветвистые та6уляты и фраг
менты трило6итов, единичные пелециподы и гастроподы; УСIГанОВЛ9НЫ 
простые КОНОДОНТЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.
• • • • • • • •  � • • • • • •  

". • • • • • • •  I, 2.5 
6� Известняки грязно-серые, коричневато-серые до темно-се

рых, мелкозернистые, местами тонУ.озернистне(в центральных частях 
наи60лее мощных пластов), детритовые, глинистые, с,прймазками-
060гащенных детритом глинисто-кар60натных сланцев близ плавновол
,нистых поверхностей напластования. Известняки средне- и толсто-

- , 

слоистые, по простиранию часто расслаиваются до тонкослоистых. 
нижняя граница слоя резкая, неровная. Встречены многочисленные 
ветвистые та6уляты, 6рахиоподы и остракоДЫ, частые колонии мас
сивных та6улят и фрагменты трило6итов, редкие гастроподы. пеле-
циподы и одиночные ругозы; установлены простые и слoжныe коно-
донты • . . • . . 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I , 90 

7. Известняки серые, грязно-серые, мелкозернистые, детрито
вые, сла60глинистые, ТОНКО- и средне слоистые (7-20 см), с 6уг
ристыми поверхностяМи напластования. нижняя граница слоя резкая, 
неровная. В известняках содержатся 06ильные ocTpaKoды и членики 
криноидей, частые с троматопораты, редкие 6рахиоподы. едиНичные 
гастр9поды � пелециподы и фрагменты трило6итов; установлены прос-
тые конодонты • • . • . • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •  0,40 

8. Известняки серые, грязно-серые, TOНRO- и среднеслоистые 
(7-IO и I5-20 см), в нижней части органогенно-о6ломочные, 
крупнокриста.л.лические за счет 06илия 06ломков члеников крино
идей; Б средней и верхней частях - мелкозернистые, детритовые, 
в ра3./IИЧНОЙ степени глинистые, глинистый материал концентрирует
ся в6лизи нерОБНЫХ поверхностей напластования. Отдельные �!aCTЫ 
имеют тенденцию к БЬ!КJIИНИВанию. Н11жнЯll граница слоя четкая, сла-
60ВОЛНИСТая. На6людаются 06ильные створки 6рахиопод, "е.СТЫ9 вет-
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Мощность. м 
вистые та6уляты. гастроподы, редкие пелециnоды и колонии массив
ных та6улят. единичные ругозы и наутилоидеи; установлены простые 
НОНОДОНТН" • • • • • • . 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 .10 

9. Известняки :грязно-серые и темно-серые. мелкозернистые. 
детритовые. глинистые �6лизи поверхностей напластования. с ред
кими НeJщдержанными nponластками (менее·1 см) глинисто-кар60нат
ных сланцев;' в нижней и верхней частях - среднеслоистые (15-
25 см). в средней - массивного облика. но по npoстиранию рас
слаивающиеся до тонкослоистых. Поверхности напластования в ниж
ней и средней частях слоя 6угристые. в верхней части - ровные. 
внУтри слоя проходит не6олъшое нарушение с видимым смещением' 
пластов на 40 см. 06наружены многочисленные ветвистые та6уляты. 
частые 6рахиоподы. гастроподы и колонии массивных та6улят. ред
кие наутилоидеи. единичные строматопораты. ругозы и трил06иты; 
установлены простые конодонты • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  '. • • • • • • • 2.10 

·10. Известняки :грязнр-серые, темно-серые до черных. мелко
и среднезернистые. с рассеянным детритом (но местами детрит сос
тавляет до 50 % 06ъема породы). тонко- реже среднеслоистые. с 
неровными поверхностями напластования и тенденцией отдельных 
пластов к выклиниВанию. В основании слоя находится про слой (3 сщ 
коричневого. с 6елёсо-серым оттенком. мелкозернистого известня
кового песчаника. нижняя граница слоя отчетливая, волнистая. 
Встречены 06ильные остракоды и членики криноидеЙ. многочисленные 
6рахиоподы и пелециnоды. частые фрагменты трил06итов и ветвис
тые та6уляты. редкие колонии массивных та6улят; установлены 
простые RОНОДОНТН • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •  1,30 

11. Известняки :грязно-серые. средне- и крynнокристалличес
кие. органогенно-06ломочные. среднеслоистые (15-20 см). с вол
нистыми поверхностями напластования. нижняя граница слоя четкая. 
неровная. Присутствуют обильные остракоды. многочисленные 6ра
хиоподы и колонии массивных' та6уля:т, редкие одиночные ругозы и 

ветвистые табуляты, единичные фрагменты трило6итов. гастроподы и 
пелеци:nоды. Видимая МОЩНОСТЬ • • • • • • •  

'
. • • •  • • • • • •  • • • • •  • • •  • • •  1,20 

В сорока.метрах,на северо-восток от конца·обнажения Б-793 
разрез наращивается в канаве. по выросам из которой можно сос
тавить следукщую последовательность слоёв. оmюа.нную под номером 
Б-794: 
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Мощность , м 
1а. Известняки 6уровато-серые , мелкозернистые , сильногли-

нистые , тонкослоистые (5-10 см) чередуются с Ж8Лтовато-6урыми 
аргиллитами . В известняках встречены многочисленные ветвистые 
та6у.ляты , брахиопоДli и OCTpaкoДli . Длина выходов по канаве 
. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 , 00 

3an.лывШИЙ участок канавы • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 , 00 
16. Известняки буровато-серые , среднезернистые , органоген

но-о6ломочные , тонкослоистые (в раздувах до 15 см) и Ж8Лтовато
.6урые аргиллиты. В известняках присутствуют многочисленные чле
ши криноидей ,  ветвистые та6у.ляты, брахиопоДli и ocтpaкoды. Дли-
на ВI:lX.ОДОВ по канаве . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  5.00 

2. Аргиллиты желтовато-6урые , алевритистые , рыхлые. Длина 

ВЫХОДОВ по канаве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  более 2 , 00  
Далее , на расстоянии 8 м ,  канава зan.лwza . Судя по сильно вывет
релым выбросам, в этой ее части 6ыли вскрыты ар:rиллиты. 

Сравнение ОIШсанного въппе стратотшrическоro разреза салаир
кинского горизонта с разрезами 9 и 16 /Стратотиnи�еские разре
зы ••• , 1986/ показывает,  что грающа слоев 1 и 2 по канаве , ко
торой дан номер Б-?94, может 6ыть принята за границу салаиркин
ского И беловского горизонтов . 

1 . 2 .  Разрезы салаиркинского горизонта 
по железнодорожНым выемкам 6лиз Рудоуправления 

к этой группе относятся три разреза (1.П, 1.Ш и 1.П), 
вскрытые старыми железнодорожными выемками, И один разрез (1.У ), 
вскрытый новой выемкой (см . рис . I) .  Все они расположены рядом 
дРУГ с дРугом и в непосредственной 6лизости от здания Рудоуправ
ления. В них представлен лишь салаиркинский горизонт 6ез самых 
� его слоёв. 

Геологическое строение участка, на котором н�одятся разре
зы , чрезвыайноo сложное .  06 этом можно судить по дешифрированным 
фотопанорамам и полевым зарисовкам 06нажений (см.  рис . 2) . Однако 
наличие полной последовательности слоев данного стратиграфичес
кого интервала в разрезе 9 /Стратотипические J>8Зреэн • • •  , 1986/ 
позволяет в 06щих чертах восстановить их стратиграфический поря-
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док в рассматриваемых разрезах. СдеЛать зто важно по двум при
чинам. Во-первых, отсюда многими специалистами собраны большие 
коллекции фауны и флоры, результаты изучения которых отражены в 
пУбликациях. Но страТШ'Рафическая привязка местонахождений этих 
окаменелостей часто указывается неверно как верхнесалаиркинские 
слои. И, во-вторых, преДПРИНfiТая нами разработка детального фа
циального профиля девонских отложений для всего района г.Гурьев
ска требует точнейшей увязки всех разрезов (послойной или , по 
крайней мере. по однородным пачкам пород). Поэтому главные уси
лия были направлены·на вы:нвление литологических и палеонтологи
ческих маркёров. а для этого фауна опредeJIЯJIaСЬ непосредственно 
в поле. Основной объем этих работ выполнен Е.А.Ёлкиным. Р.Т.Гра
циановой, В.А.ЖелтоноговоЙ. Н.К.Бахаревы:м, А.Ю.Лзиковы:м и 
Н.Г.Изох. 

Разрез 1.П (ОБНажения Л-8611. Л-8612. Б-8З1О). Этот разрез 
ссс�оит из трех фрагментов. описанных в поле как самостоятельные 
обнажения (см. рис.1). Последовательность. слоёв в них установле
на с полной достоверностью. Основная часть разреза принадлежит 
обнажению Б-8З1О. которое в СТРУКтУРном отношении представляет 
собой две антиклинальные складки. разделённые пологой синкли
налью. причём юго-западная антиклиналь сорвана по оси со смеще
нием и рассечена.ДополнительнЫми тектоническими нарушениями. 
С обеих сторон это обнаженИе ограничено широкими зонами раздроб
ленных пород. В нём вскрыто 2 пачки: верхняя - карбонатная и 
нижння: - терригенная. 

Обнажения Л-8611 и Л-8612 находятся в разных тектонических 
блоках (см. ,рис.2). Слагаюцие их терригенные породы близки по 
своему составу породам терригенной пачки обн. Б-8З1О. но не мо
гут быть идентифицированы ни с одним из её слоёв. Т.е. скорее 
всего надстраивают её вниз. Если учитывать направленность изме
нений состава пород в обнажениях Я-8611 (уменьшение крупности 
зерна снизу вверх по разрезу) и Л-8612 (преобладание аргиллитов� 
то их следует расположить. в страТШ'Рафической колонке в том 
порядке. в каком они были описаны в поле (вначале обн. Л-86II. а 
затем - Я-8612). ЭТО согласуется и с общей геологической обста
новкой. Т.е. нормальной поСледовательностью с запада на восток 
девонских отложений на юго-западном крыле Крековской синклинали. 
Таким образом. разрез, составленный по трем обнаженинм, начиная 
с обн. Л-86П, имеет следyIaЦИЙ вид (рис.5), 
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Рис. 5. Литологическа.я: I<Oлонка и распространение та6уля:т, 6рахио
под, трило6итов И остракод в разрезе I .П 
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Мощность, м 
1. ПесчaнIO<И известковистые, тyqoгeHЮie , среднеслоис тые (25-

зu см): в нижней части слоя зеленые с желтым оттенком, мелкозер
нистые, а выше - зеленовато-желтые, желтые, белёсые, разнозер
нистые с редкими п.лаваюцими гальками (до 4 мм) коричневой и бу-
рой окраски. Видимая мощность . • . • • • . . • • . • • . • • • . • • • • • • • • •  1,20 

2. Известняк темно-серый, мелкозернистый, с редким мелким 
детритом. Поверхности напластования неровные. Нижняя граница 
резкая, слегка извилистая. Встречены редкие брахиоподы, пелеци:
поды и гастроподы, единичные обломки наутилоидей • . • • • • • •  0 , 12 

з. �OHOMepHoe переслаивание песчaниRОВ и аргиллитов с 
постепенными переходами от одних к другим. Песчаники грязно-зе
леные, зеленовато-серые с желтоватым оттенком, от мелкозернистых 
до разнозернистых, известковистые, тyqoгeHныe , образующие прос
лои от 10 до 3D см. Аргиллиты зеленовато-желтые, зеленовато-се
рые, местами достаточно Плотные. нижняя граница слоя резкая,ров-
иая. . . . • . . •  8'8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 30 

4. Песчаники грязно-зеленые с желтоватым оттенком, от мел
козернистых (в нижней части) до разно зернистых (в средней и 
верхней), известковистые, полимиктовые, с примесью nиpoкласти
ческого материала. В отдельных пластах наблюдается многочислен
ная плаваюцая галька кремней (до 4 мм) серой и бурой окраски. 
нижняя граница ясная, резкая • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1,60 

5. Аргиллиты зеленовато-желтые, местами алевритистые, с 
пластом (10 см) желтовато-бурого, известковистого, тyqoreHHoro ,  
разно зернистого песчаника, который включает мелкие (2-4 мм) рас
сеянные гальки серых кремней. В основании слоя находится прослой 
(4 см) грязно-серого, с зеленоватым оттенком, известковистого 
алевролита. Нижняя граница слоя резкая, ровная. В аргиллитах об
наружены �lliогочисленные растительные остатки плохой сохраннос-
ти . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  1.00 

6. Песчаники в нижней части грязно-зеленые, разнозернистые, 
полимиктовые (зёрна белёсые, чёрные, бурые), известковистые, с 
примесью nИPОRJIастического материала, RJlИВажированные; в верхней 
части - светло-серые с голубоватым оттенком, разнозернистые, из
вестняко"Iше, с редкой, неравномерно рассеянной галькой (до з мм) 
серых кремней. Нижняя граница слоя реЗRая, роВная....... 0,50 

7. Чередовани.е алевролитов (80 % объема пород слоя) и ар-
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МОЩНОСТЬ . м 
ГИJIJIИтов . АлевроJIИТЫ грязно-зеленые . известковистые . с примес:ью 
в отдельных пропластках пирокластического материала. 06разуют 
про слои в 20-30 см. в верхней части слоя переходят в мелкозер-
нистые песчаники. АрГИJIJIИТЫ зеленовато-желтые . жел�овато-зе:леные. 
СОСТaвJIЯЮТ прослои в 6-20 см. нижняя грamщa. реЗ!<ая. ровная. 
Б алевроJIИТах нижней половины слоя яа6JIЮДаются редкие 06рывки 
растений. Видимая МОЩНОСТЬ. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 ,30 

Б соседнем к севера-востоку тектоническом 6локе ( 06я . 
Я-8612) залегание·пород резко меняется. 'Б ОТJIИЧИе от 06н.Я-8611 . 
где севера-западное их простирание достаТОЧНQ выдержано (3000 

св 70) .  здесь можно 'на6JIЮдать 6ыстрые изги6ы ПJIастов с элемента
ми залегания от 100 СЗ 20 до 3150 Ю3 55 (см. рис . 2 . 2 ) . Всего в 
06н. Я-86I2 выделено два слоя (см � рис . 5) : 

1. АрГИJIJIИТЫ голу60вато-серые и коричневато-желтые . полос-
чатые . в отдельных прослоя:х с примесью ПИРОRJIастического мате-
риала. Видимая МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  е.е • О t 50 

2. Частое чередование аргИJIJIИТОВ (50 % 06ъема пород слоя) и 
алевроJIИТОВ с постепенными переходами одниХ в дРугие . Аргиллиты 
грязно-зеленые . зеленовато-6урые 06разуют прослой от 20· до 
50 см. АлеВРОJIИТЫ'ГРЯ:ЗНQ-серые . темно-серые с зеленоватым оттен
ком . известковистые . с примесью ПИРОRJIастического материала.Ниж
ня:я: Граница слоя резкая . ровная. В арГИJIJIИТах средней части СЛОЯ 
присутствуют частые растительные остатки ПJIохой сnхранности. Ви-
.zn.mая. МОЩНОСТЬ· • • • • • • • • • •  '

.
' " • • • • • • • • • • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • • • з ,за 

Начало разреза в 06н. Б-83IО приурочено R ЯдРУ слегка нару
шенной с севера-востока анТИRJIИНaJIЬной СRJIaдRИ (см. рис . 2.2 ) . 
Дальнейшее его описание проиэводилось в направлении к центру по
логой син1tЛИН8ЛИ . В ЯдРе которой вскрыты известняки . выделенные 
в слой 6 .  'Этот слой является маркёром для перехода к основному 
северо-восточному выходу карбонатной пачки 06нажения Б-8310 (см. 
рис . 2 .2; рис . 5):  

1. Песчаники темно-зеленые . разно зернистые • ПОJIИМИRтовые . 
гру60слоистые . В�ая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  2.40 

2 .  Конгломераты зеленовато- и красновато-серые , мвлКогалеч
ные (размер галек преm.wщественно 1-2, часто 3-4 и реже 5-8 см) , 
с хорошо окатанной галькой вишневых и серых кремнистых пород; 
цемент представлен разнозернистым песчаным материалом; по прос-
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Мощность , м 
тиранию не выдержаны; их мощность на расстоЯЮЧ'I 5 м менлется от 
35 до 50 см ·за.счет появления прослоя песчаников (15 см) анало-
гичных слою 1 .  нижняя: грamща слоя достаточно отчётли:вая , ров-
ная .. . .. . ...... . .. . . . . . .... . ....... . . . .. .. ...... . . . . . . . . . 0,50 

3 .  Песчаники зеленовато-вшnневне , разно- и меЛRозернистые , 
ПОЛИМИRтовые , в В.ерхнеЙ части слоя постепенно переходя:щие в рых
лые зеленовато-желтые алевритистые аргиллиты (90 см) .  нижняя 
грamща реэкая� ровная .... . . . . . . .. • . . . .. . ... • . . .. . • . • . . . 2 , 00 

4 .  Чередование песчaниRОВ ( ОRОЛО 60 %)зеленовато-желтого 
цвета, меЛRО- и среднезернистых , ПОЛИМИRтовых и желТQваТЫХ , алев
ритистых арГиллитов. Мощность пластов песчaниRОВ Rоле6лется от 
5-7 до 15-20 см , а аргИJIJIИТОВ в пределах- 50-10 см. Нижняя гра-
�a слоя ре:зкая , ровная • . . . . . . . . • .  _,. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 0 , 90 

5. Чередо�ание двух разностей песчаников: Rоричневато-серых, 
известковистых, плотных , со сла60ВОЛНИСТЫМИ поверхностями на
пластования ( 3  пласта - 15, 18 и 25 см) и желтоваТО-RОРИЧ
невых, меЛRО- и среднезернистШс , туфогенных , рыхлых , неясносло
истЬiX , у RРОВЛИ темнооирашенных. ниж:няя грamща слоя резкая,сла-
60ВОЛНИСТая. В извеСТRОВИСТЫХ песчаниках - обильные oCтpaRoды и 
гастроподы , частые 6рахиоподы и трило6иты , редкие тентаиулиты; в 
туфогенных песчaниRах - единичные колонии меЛRоячеистых та6у-
JJЯТ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1,20 

6 .  Известняки серые , мелхозернистые , ТОНRос.ЛОистые ( 3-
10.см) , с неровннми 6угристыми поверхностями напластования , R 
ИОТОРЫ:М приурочены тонкие npoслойки (1-3 см) рыхлых , жВлтовато-
серых аргИJIJIИТОВ . В :известнлках , и ос06енно в аргиллитах , есть 
примесь туфогенного материала. нижняя грamща слоя неровная , чет
кая. Встречены редкие остраиоды , гастроподы и не60льшие RОЛОНИИ 
та6улят и·строматопорат • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • . •  оtб5 

7. Известняки серые , мелRозернистые , Rораллово-строматопо
ровые " гру60слоистые •

. 
Слой из дl3yx прослоев по 65 CI;I, нижний из 

них распадается на 2 ,  верхний - на 3 пласта, R8ЖДblЙ из �OTOPЫX 
В нижней части 060гащен глинистым матеРИ8.!10М. нижняя: грающа 
сл.оя реЗRая, неровная. 06наружены 06ильные (осо6енно в верхней 
части слоя) ветвистые та6уля:ты и строматопораты • • • • • • • • •  1,30 

8 .  Известняки серые , TOНRO- и МeЛRозернистые , глинистые , 
TOНRo- и среднеслоистые , со сла606угристыми'поверхностя:ми нап-
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Мощность, м 
лас тования , к которым приурочены ТОlfКИе ПРОCJlойки (ДО 2 см ) гли
нистого материала . нижняя граница CJlОЯ отчетливаЯ, неровная. 
В известняках на6людаются 06ильные веточки та6улят, пространство 
между которыми заполнено коричневато-серым, детритовым, глинис
то-известковым материалом с 06иль� остракодами и мноroЧИCJlен-
fIШ1}{ гас TJ)C> подat-fi1: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 ,20 

9. Известняки серые и грязно-серые, мелкозернистые, глинис
тые, детритовые, в нижней части CJlОЯ среднеслоистые (15-25 см) , 
с ровншли поверхностями напластования, в верхней - тонкокосомо-
истые, с волнистыми наCJlоениями . нижняя граница CJlоя сла60ВОЛ-
нистая, отчетливая . Встречены МНОГОЧИCJlенные OCTpaкoДbl, частые 
6рахиопоДbl и ветвистые та6уляты • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •  1,8О 

1О . Известняки серые, кораллово-строматопоровые, тонкозер
нистые, ТОЛСТОCJlоистые (25-5и см ), со сла60ВОЛНИСТЫМИ поверхнос
тями напластования . Насыщенность кораллами в среднем достигает 
60 %, в отдельных ПРОCJlОЯХ до 9О %. нижняя граница CJlоя не ров
ная, контрастная, "вымощена" 06ильными вето<Ц<ами та6улят в осно
вании нижнего пласта. На6людаются 06ильные ветвистые та6уляты и 
строматопораты. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •  2, 9U 

11a. Известняки грязно-серые, мелкозернистые, глинистые, 
детритовые, тонкослоистые, с МНОГОЧКCJlенннми ветвистыми та6уля
тами, остракодамя и редкими гастроподами. Видимая мощность • •  О ,45 

�ернованный интервал • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0,45 
116 . �звестняки серые, мелкозернистые, глинистые, комкова

тые с 06ильными ветвистыми та6улятами. Видимая мощность • . .  0,80 
12. �звестняки серые, кораллово-строматопоровые, массивного 

06лика, с насыщенностью кораллами от 3D до 70 %. На выветрелой 
поверхности ВИДНО, что пространство между кораллами и стромато
поратmли заполнено разной размерности известняковым 06ломочным 
мате риалом. Нижняя граница слоя отче тливая, CJlа60ВОЛНИС тая . 06-
Hap��eны 06илыrnе ветвистые та6уляты и строматопораты • • •  1,05 

13 . Известняки в нижней части слоя серые, средне- и крупно
зернистые, детритовые ( детрит представлен обломками члеников 
криноидей и створок остракод ), средне- и ТОНКОCJlоистые, с буг-
ристыми поверхностями напластования; в верхней части ( 60 см) 
грязно-серые, мелкозернистые, глинистые, комковатоподо6ные. Ниж
няя грающа CJlоя отчетливая, неровная. В нижней части CJlоя 
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Мощность . м 
встречены частне ветвистне та6уляты и строматопоратн . а в верх
ней - только редкие ветвистне та6улятн • • • • • • • • • • • • • • • • • •  I . 70 

I4 . ИзвестНЯRИ серые . кораллово-строматопоровые . грубо- и 
толстослоистые (до 50 см) . с 6угристыми поверхност� напласто
вания. Насыщенность ветвистыми та6улятами в средней части npoс
лоев составляет около 3D % .  к поверхностям их напластования уве
ЛичиВается до 80 %. в !<роме СЛОЯ наБJlЮДМТСЯ ТОНRая (до 2 мм) 
ожелезненная корочка. нижняя грающа СЛОЯ резI<8Я . неровная. Вет
вистые та6улятн и строматопораты 06ильнЫ 

• • • • • • • • • • • • • • •  � I .20 
I5. АрI'И.lЩИТН жeJlтоват0-6урые . РЫXJПlе с отделышми npoслой

ками (до 5 см) разно·зернистых. поJIШ.шl<ТОВЫХ песчаников такого же 
цвета. ВидКМВЯ МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  I ,OU 
Далее к северо-востоку следует широкая зона раЗДРОбленных и раз
мятых пород. 

В описанном выше разрезе 1.П главным мapRёpoы для сопостав
ления его с ДРУГИМИ разрезами является пачка коралловых извест
НЯRОВ (см. рис .5.  слои 6-14) . сложенных местами практически пол
ностью облоМI<8МИ ветвисТых табулят (тамнопорид) . В стратотиmr-
ческом разрезе салаиркинского горизонта её аналогом является 
слой 18 . а в разрезе 9 - пачка Ш /Стратотиnические разрезы • • • • 

Iffi6 . рИС.4/. . 
. _- --

Разрез 1.Ш (обнажения Е-8�§, E-Q$И Е-837) .  Данный разрез � �." с предыдущим (см. рис.1) . Он вскрыт в юго-вос-
точной cTeНRe останца от старой расчистки для подъездных пУтей 
ко второй дробильной фабрике флюсовых известняков. Эта стенка 
одновременно является и северо-западной стенкой узкой железнадо
рожной выеМI<И (см. рис . 2. З ) . 

Обнажение Я-86II . расположенное на юго-западном КОlЩе ос-
танца (см. рис .2 . 2) . по существу, является общим для линий разре
зов 1.П и 1 .Ш. В рассматриваемом разрезе 1 .Ш интервал . отвечаю
щий терригенной пачке 06нажения В-8ЗIО разреза 1 . П .  приходится 

на закрытый участок (осыпь) . Kopeнныe выходы пород. принятые за 
начало разреза 1 .Ш .  являются аналогами ·карбонатноЙ пачки этого 
же обнажения. Далее к северо-востоку по cTeНRe выеМI<И npeдстав
лены фрагменты 60лее высоких . чем в разрезе i .П .  слоёв салаир
RИНского горизонта. Они находятся здесь в СЛОЖНЫХ тектонических 
взаимоотношениях. 
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Все эти выходы в отдельных блоках оIIисaны как самостоятель
ные обнажения Е-835 (=Я-8616) , Е-836(=Я-8617) и Е-837(=Я-8618 ) .  
06щая нормальная последовательность слоёв в них выдержана хоро
шо , но значительные интервалы разреза вырезаны тектонически. 
В обн. Е-835 можно видеть (см. рис .2 .3 ;  6) . 

МОЩНОСТЪ ,м 
1 .  ИзвестНiiКИ темно-серые , шламовые от ТОНКО- (5-8 см) до 

среднёслоистых ( 15-25 см) , с бугристыми поверхностями напластова
ния ,  к которым приурочено значительное количестВо ГЛИНИСТОГО ма
териала И скопления ветвистых табулят ( '.гамнопорид) .  нижняя: гра
ница слоя тектоническая. Встречены обильные ветвистые табуляты , 
многочисленныe остракоды , редкие колонии массивных Та6улят . Ви-
д;и:rv1.ая МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3,60 

2. ИзвестНiiRИ , по составу аналогичные слою 1 ,  но более чис
тые , грубо слоистые (40,60 ,80 см) , Н6iiснослоистые до массивного 
06лкка. Поверхности расслаивания неровные . На поверхностях вы
ветривания хорошо виден мелкий и средний детрит . примесь глинис
того материала. нижняя: граница СЛОЯ В верхней части склона пос
тепенная , в нижней - ясная, неровная. На6людаются многочисленныe 
:ветвистые та6уляты , строматопораты, единичныe ругозы • • • • 2,00 

3. ИзвестНiiКИ, аналогичные слою 1 .  Ни.жн.яii граница слоя рез-Щ ясн . • IТnтц)'tтствуют многочисленныe веТВИСТ!:1е табуляты и 
о.стракоды. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  :--�. • • • • • • 0,45 

4. ИзвестНiiКИ темные , гpiiзно-серые , шламовые , � 
бугристо-слоистые (5-20 см) дь комковатовидных, сильноглинистые 
в6лизи поверхностей напластования. Внутри слоя на6людается косо
секущее его тектоническое нарушение . Нижнiiii граница слоя четкая , 
сла60ВОЛНИСТая. 06наружены 06ильные ветвистые та6уляты . Видимая 
МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 ,90 

5 .  Известняки грязно-серые , темные , детритовые , глинистые , 
гру60слоистые (40-60 см) , с неровными поверхностями наслоения ,  
вблизи которых наблюдается увеличение количества глинистого ма
териала и КОIЩентрИруются массовые скопления тамнопорид. Ни.жн.яii 
граница слоя ясная , неровная. Органические остатки: 06ильные 
ветвистые та6уляты, многочисленныe строматопораты и редкие руго-
эы • • • • • • •  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,80 

6. ИзвестНiiКИ грязно-серые , темные , сильноглинистые , шламо
вые , тонкослоистые (5-8 см) , сменяющиеся такого же типа извест-
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Рис . 6 .  ЛИтологическая колонка и распространение кораллов . 6ра-

хиопод. трмо6итов и остракод в разрезе I .Ш 
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Мацность, м 
НЯRВМИ, НО только менее глинистыми и среднеслоистыми (8-15 см) . 
Отдельные не строго вblдеpжaнныe nлa.сты 6JIизки по o6JIикy извест
някам слоя 5 .  Ни:zняя граница слоя яснел, резкая. Присутствуют 
06ильные ветвистыe та6уляты · ·  многочисленные строыатопораты ' ос;... 
тpaкoды и 6рахиоподы. видимая мощность • • • • • • • • • • •  � . . . . . .  3 .20 

Далее к северо-востоху вдоль стенки вымки. ( см •• рис . 2 . 3) 
следУет широкая зона разлома, в которой нa6Jmдaются разДРОблен
ные, npeимущественно терригенные, породы (же.лтоват0-6урыe песча
ники и алевролиты. .  за нею находится 6о.лее выокий фрагмент раз
реза, описанный как 06нажение Е-836 (СМ. рис.2. 3 ;  6).  

Мощность, м 
1 .  Известняки грязно-серые, от пшамовых И детритовых до ор

гаяогенных - 06JIОМОЧНЫХ (6рахиоподовых рaкymняков) , ТОНКОCJIоис
Tыe ( 5-8  см) ,  с раздУВВМИ до 10-18 см. Прослои известняков часто 
разлинзованы ' поверхности . нanластования HepoBны, ' к ним приуро
чены пропластки (3-5 см) грязно-зеленых глинисто-кар60натных 
СJIaJЩев. нижняя граница слоя тектоническая, примыкетT к широкой 
зоне раЗДРО6JIеюшх пород. Встречены 06ильныe 6рахиоподы ' много
численные ocтpaкoды ' частые фрагменты ТРИJIо6итов, редкие ветвис� 
тые та6уляты и мmанки. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • •  2,60 

2. ПесчаНик (0, 70 м) желтовато-зеJIеный, на поверхности вы
ветривания жеJIтовато-6урый, разнозернистый , однородный, рliXЛllЙ. 
Выше него в зоне дро6JIения наблюдаются дaвJIeныe песчаники, алев
РОJIИты и аргиJIJlиты желтоваТО-6урого цвета с серией поверхностей 
смещения. нижня:я: граница СJIОЯ ясная, резкая. Видимая мощность • •  

. . . . . . . . . . . . . .

.

. . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . •  3,40 
3. Чередование известняков (аналогичных по составу и CJI0Ж8-

нию слою 1) с песчаниками и арГИJIJlИТами. Песчаники зеленовато- и 
жеJIтовато-серые, pыxJIы,, 06разуют про слои до 15 см, распростра
нены в нижнем метре CJIоя , а внше переходят в грязно-зеJIены· . ар
ГИJIJlИты. нижня:я: граница резкая, отчетJIИВая. В известняках содер
жатся 06ильные 6рахиоподы (рa.кymняковые скомения) и ocтpaкoды ' 
многочисJIенные ветвистые та6уляты' единичные триJI06иты . .  4, 00 

4. Известняки грязно-серые, меJIкозернистые, cJIa60глинистые 
(на поверхностях нanластования и в6лизи них количество глинисто
го материала несколько УВeJIИЧИВается) ,  MoTны,, преимущественно 
средне- и тоJIстослоистыe (20-50 см), с характерными пережимвми 
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Мощность , м 
мощlШX IU1aCTOB , что создает впечатление булкообразности. Нижняя 
граница слоя ясная , контрастная. Встречены обильные остракОДЪ!, 
многочисленные ветвистые мшанки И брахиопоДЪ! , частые трилобиты и 
та6уляты , редкие ругозы. Видимая мощность . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 30 

На известняки , описанные выше , по пологой поверхности сме
щения ,  ПРиУРОчениой к бровке стенки выемки , с северо-востока на
двинуты близкие к ним по составу и сложенИю известНЛJ<И неболъшо
го тектонического блока , который здесь не описан. за НИМ К севе
ро-востоку CJlедует еще один теитонический блок , обозначенный как 
обнажение Е-8З? , с четкой последовательностью слоёв , начинающей
ся у основания стенки ( см. рис. 2 . З i  6 ) . 

1 .  Известняки темно-серые с коричневатым оттенком , мелко- и 
тонкозернистые , местами шламовые , cJlаБоглинистыe в средней части 

пластов и с увеличением глинистого материала к поверхностям на
пластования (до пропластиов глинистых сланцев в 1 см ) .  Известня
ки пре1ЩУЩественно среднесЛоистые ( 1 �20 см) , реже ТОНJ<Ослоистые 
( менее 10 см) , ровнослоистыe со слабоволнистыми повсрхностm,щ 
напластования. Отдельные MacTы могут расще!L1l.fiТЬСЯ или утrщяться. 

Обнаружены 06ильные остракОДЪ! и членики КРИl!оидей , ;,uюгочислен
ные ветвистыe та6уляты ' 6рахиопоДЪ! i! строматопораты ' частые 
фрагменты трил06ИТов, пелещnIОДЪ!, колонии массивных та6улят ,ред
кие гастропоДЪ! и ругозы. Видимая мощность • • • • . • • • • . • . • • • .  2 , 20 

2. Известняки cepы, , мелкозернисты, ' MeCT�rn органогенно-
обломочные (коралловые, криноидные ) ,  от средне- ( 20-30 CI., ) до 
грубослоистых (40-60 см), в средней части обнажения массивного 
облика. По простира.нию на северо-восток слой по всей своей мощ
ности представлен та6улятово-ругозовым 6иогермом (см . рис . 2. 3б) . 
нижняя граница слоя ясная , ровная. Присутствуют 06ильные КОЛОНИИ 
массИВЮ:lX та6улят , строматопораты , ветвистые та6уляты и ругозы 
( одиночные и колониальные ) ,  многочисленные остракОДЪ! и 6рахиопо-
ды • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 , 30 

3. ИзвестНЛJ<И темно-серые , чёрные , мелкозернистые , сильно
глинистые , детритовые , листоватые . нижняя грающа СЛОЯ ре зкая , 
ровная. Обнаружены обильные ОСтр8.1<ОДЪ!, многочисленные 6рахиопо-
ДН. Видимая мощность . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .  0 , 60 

Характерным для обнажения Е-8З? является нахождение в нём 
крупных коралловых 6иогермов ( см .  рИС. 2. Зб ) , которые ПРиУРочены 
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к слою 2 .  Тела 6иогермов слoJteны достаточно плотно при.легl.l<JЦИМИ 
одна к другой 6ольшими колониями массивнЫх та6улят и ругоз . 
В одном из пере сечений слой 2 по всей своей мощности представлен 
единым таким 6иогермом. Следует также 06ратить внимание на то . 
что слой 3 этого же 06нажения по своему вещественному· составу -
( черные . си.льНОГJШНИстые . JШстоватые известняки) резко ОТJШЧает
ся от других слоёв. Он Ю3JIЯется ПОJlНliМ аналогом слоя 14 . разреза 
9. По Указанным JШтологическим осо6енностям · данный узкий страти
графический интервал легко узнается. как уже отмечалось /Страто
типическИе разрезы • • • • 1986/. во всех хорошо 06наженных разре
зах. Именно эти ос06енности позволяют принимать рассматриваемый 
интервал за реперный уровень при корреляции разрезов салаиркин
ского горизонта Крековской синклинали. 

Разрез 1.1У (06нажеНИЯ Н-8Ы3. Н-8Ы5 и Е:§З8) .  Этот разрез 
по сравнещпо с двумя предьщущими (разрезы 1 .П и 1 .Ш) ПРИlЩИШ{
ально новых данных не содержит. Однако условия залегания пород 
здесь несколько иные (см. рис .2 .4) . что открывает возможности 
для различных интерпрет8ДдЙ последовательности слоев и их сопос
тавления со слоями других разрезов. Цужно также иметь в виду. что 
в ·разные годы разными специалистами отсюда собирался богатый па
леонтологический материал . особенно из той части стенки . где 
обнажена поверхность только одного пласта известняка (см. рис. 
2 .4) . Этот выход назван нами "Дно" .  Он очень хорошо демонстриру
ет собой участок дна морского 6ассейна в салаирКИНСRое время. 
И последнее .  что окончательно у6едило нас в .нео6ходимости при
вести здесь описание этого разреза. Именно он . до неузнаваемости 
схематично .  изо6ражен в Путеводителе международной ·геологическоЙ 
зкскурсии 1968 года в район г.Гурьевска ;Путеводитель . . . .  1968 . 
рис . 16/. На этом рисунке оши60ЧНО и совершеюIO npоиэвольно . как 
представляется с позиций современных знаний о разрезе . отмечены 
интервалы. принадлежщие ниж.не- . средне- и верхнесалаиркинским 
слоям. 

нижняя часть рассматриваемого разреза находится: в чрезвы-
чайно сложных тектонических условиях (см. рис . 2 .4а) . И тем не 
менее здесь хорошо узнаются аналоги пачки коралловых (тамнопоро
вых) известnя:ков (разрез 1 . П .  06р.Б-8310. слои 6-14 ; разрез 1 .Ш.  
обн. Е-835 . слои 1-6 ; разрез 9 .  пачка Ш) и аналоги вышележащей 
пачки IY разреза 9. Эта часть впервые с большой детальностью 6ы-
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ла изучена А.Ю.ЯзиковШII в I006 г .  при подготовке Приводимого 
здесь ·описания. СтратиграфичесЮI вшие следует интервал разреза, 
по на60РУ пород полностью отвечающий выходам на противоположной 
стенке железнодорожной выемки (разрез 1 .Ш) . 

В обнажении Я-86I3 последовательность слоев представляется 
в следующем виде (см. рис . 4 . 4 ;  7) . 

Мощность , м 
I .  ИзвестнтtИ серые , коричневато-серые , тонкозернистые , ко

ралловые ( табулятово-строматопоровые ) ,  неяснослоистые , в средней 
и верхней частях обнажения· расслаивающиеся до тонкослоистых. По
верхности нал.ластования неровные , бугристые . ВнУтри слоя и в его 
кровле на6людается два относительно крупных тектонических нару
шения , косо седущих слоистость . Встречены обильные ветвистые та
буJlЯТЫ (в отдельных прослоях насщценность ими до 90 %) и строма
топораТЫ , частые пелецююды ,  единичные брахиоподы. Видимая мощ-
ность • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  6 ,00 

2 .  Чередование арГWIЛИТОВ , ·алевролитов и песчаников. Аргил
литы (до 50 % объема пород слоя) темно-коричневые и желтовато
бурые , вверху - грязно-зеленые с коричневатШII оттенком. Алевро
литы (около 25 % объема пород) темно-серые , в различной степени 
известковистые , тонко- и среднеслоистые , с примесью пирокласти
ческого материала. Песчаники зеленовато-серые , грязна-зеленые 
(бурые на поверхности выветривЭн:ия) , полимиктовые , туфогенные , 
известковистые , от мелко-" 

до разнозернистых (в некоторых просло
ях - оолитовые ) ,  среднеслоистые ( 20 и 25 см) , с ровными поверх
ностями напластования. нижняя граница слоя - тектоническая. Во 
всех разностях пород присутствуют многочисленные растительные 
остатЮI плохой сохранности. ВиДимая мощность • • • • • • • • • • • •  : . I ,60 

3 .  Алевролиты зеленовато-серые и буровато-желтые , известко
вдстые с лримесью ·пирокластического материала, в отдельных лро
nластках (до 5 см) переходящие в желтовато-серые мелкозернистые , 
полимиктовые , плохо сортированные песчаники. нижняя граница TeR
тонИческая. В алевролитах встречены редЮ!е растительные остатЮI. 
В�ая МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

'
. . . . . . . . . . . . . . .  0 ,80 

4. АрГWIЛИТЫ внизу зеленовато-серые и грязно-зеленые , пере
ходящие вшие в среднезернистые , полимиктовые (обломки ВУЛRани-
чесRИX пород , полевых шпатов , си.iIицl{тов и дР.) , плохо сортиро-
ванные песчаники ( 0.65 м) того же цвета, в отдельных про слоях 
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Рис . 7 .  Литологическая колонка и распространение кораллов ', 6ра-
хиопод, трило6итов и остракод в разрезе I . IY 
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Мощность , м 
которых: содержатся частыe гащки (до з мм) серых: кремней. НииtюIя: 
границ� слоя тектоническая. ВИДИМаЯ мощность • • • • • • • • • • • •  0 , 95 

5. 3она брекчирования , в которой среди достаточно СИJIЬно 
изменённых: пород узнаются буро-коричневые аргилnиты и желтовато
коричневые и ,желтовато-6урые , раэнозернистые песчаники, ВКJIЮЧ8Ю
щие многочисленную рассеянную гальку (до 4 мм) бурой и зеленой 
окраски. ни:жня:я: граница слоя: тектоническая. видимая: мощность • • •  

. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  � .. . . . . . . . . . . . . . • . . . .  1 ' 20  
6.  Песчаники гря:зно-зеленые , с желтоватым оттенком, крупно

зернистые , с примесъю гравийной размерности зёрен, ПOJIИМИКтовые 
Св обломках эqфyзивные породы , полевые шllaты' кремни; цемент 
глинисто-железистый) . В отделышх прослолх песчаники переходят в 
гравелиты (обломки до 6 мм) того же состаВа и цвета. ни:жня:я: гра
ница слоя тектоническая. видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • I ,40 

В обнажении Я-86I5 , несмотря на наличие серии рааломов , тек
тоническая обстановка 60лее спокойная , чем в предыдуЩем обнаже
нии. Эдесь внделено три слоя: , которые , судя по последовательнос
ти слоёв в разрезе 9 ,  наращивают описываемый разрез вверх (см. 
рис . 2 . 4 ;  7) . 

Мощность , м 
I .  Частое переслаивание известняков и глинистых: сланцев. 

Известняки грязно-серые , коричневато- и желтовато-серые , от 
TOНКO� дО мелкозернистых: , местами органогенно-06ломочные ( в об
ломках : брахиоподы , пелецlПЮДЫ , гастропо,цы ; HacьnцeННOCTЬ до 
60 %) , глинистые , реже алевритисты, , средне-· и  тонкослоистые (3-
I3 см) , с неровными (до 6угристых) поверхностями напластования. 
Глинистые сланцы тёмно-коричневые , до бурых , с рассеянным детри
том, местами ацевритистые , реже песчанистые , 06разуют прослои от 
3 до 8 см. Все породы претерпели значительные вторичные измене
ния. Нш!tнлЯ граница слоя: тектоническая. 06наружены многочислен
ные створки и крупные фрагменты 6рахиопод, гасТРОПОД, пелециnод, 
редкие колонии массивных: та6уля:т и нау�оидей, единичные фраг
менты трилобитов и ветвистыe та6уля:ты. видимая мощность • •  I ,40 

2 .  Известняки и глинистые сланцы ,  аналогичные слою I .  Они 
06разуют слойки' ДО 8 см, которые в нижней части группируются в 
два пакета (40 и 35 см) , разделенные прослоем в I5 см желто-ко
ричневого алевритистого глинистого сланца.'  В верхней части слоя 
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Мощность , м 
про слои известняков имеют ровные поверхности напластования , сре
ди них находится тонкий пласт мощностью в 2 см мeлRозернистого 
известнякового песчаника желтовато-серого цвета. нижняя граница 
слоя резкая , неровная . НаБJOOДаются обильные брахиоподы '(в от
дельных пропластках насыщенность ' ими до 4 0-50 %) , многочисленные 
пелеципо� и гастроподы , частые ветвистые табуляты , редкие три
лобиты , единичные ругозы и наутилоидеи • • • • • •  ; . . . . . . . . . . .  1 , 15 

3. Песчаники грязно-желтые с зеленоватым оттенком , зелено
вато-бурые , желто-зеленые , мелкозернистые (реже разнозернистые , 
ШIОХО сортированНые ) ,  полимиктовые . Цемент � глинисто-кремнисто
хлоритовый. Внизу песчаники среднеСЛ9истые ( 10-15 см) , кливажи
рованные ,  вверху - неяснослоистые . В 3D СМ от подошвы слоя наб
JOOдается небольшое тектоническое нарушение . Нижняя граница слоя 
резкая , ровная . видИмая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 , 70 

Последующая часть разреза 1 . IY  при полевом её детальном 
изучении обозначена как' обн.Е-8З8 . 'qцecь так же , как и в преды
дущем обнажении , имеет место ряд тектонических нарушений , но оп
ределить амплитуды смещения из-за схожести известняков затрудни
телЬно . Скорее всего они небольшие .  Одно из нарушений отмечено в 
приводимом ниже описании слоев ( см. рис . 2 . 4 ;  7 ) .  

1 .  Известняки грязно-серые , слабоглинистые , органогенно-об-
ломочные (обло�lliИ в основном брахиопод и кораллов ) ,  тонко- и 
средне слоистые ( 5-20 см) . Поверхности наслоения крупнобугристые 
(раздуВы до 40-60 см) , возле них' концентрируется глинистый мате
риал и детрит . В составе органических остатков : обильные ветвис
тые та6уляты (в отдельных про слоях насыщенность до 90 %) , остра
коды , многочисленные брахиоподы , ругозы ( как одиночные , так и 
колониальные ) ,  колонии массивных табулят (в npижизненном положе
нии) , частые. фрагменты трилобитов .. редкие гастроподы , единичные 
наутилоидеи.  Видимая мощность • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • •  1 , 00 

К северо-востокУ пласты слоя 1 смяты в две небольmие склад
ки ( см .  рис . 2 . 4 )  с амплитудой 1 , 5-2 м. При этом северо-восточная 
антиклиналь по осевой плоскости сорвана , и эта поверхность сме
щения принимается за границу слоёв 1 и 2 .  

2 .  Известняки по составу . и строению аналогичны слою 1 ,  но 
более ровнослоистые . Нижняя граница слоя тектоническая . Встрече
ны обильные (в отдельных прослоях ) ветвистые табуляты , частые 
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Мощность , м 
брахиоподы и ocTpaкoды ' редкие колониальные ругозы , единичные 
наутилоидеи. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  3 ,40 

3. Известняки серые , местами грязно-серые , мелкодетритовые , 
слабоглинистые , толстослоистые (30-40 см) , среднеслоистые (10-
20 см) , реже тонкослоистые (до 8 см) со слабоволнистыми поверх
ностями напластования ; по простиранию ряд крупных · nластов рас
слаивается. нижняя грающа слоя нерезкаЯ, связана с уменьшением 
глинистой составляющей . Присутствуют многочисленные ocтpaкoды ' 
частые массивные и ветвистые та6уляты , редкие ругозы , брахиоподЫ 
и ветвистые мшанки • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  9 , 30 

4 .  Известняки серые , коралловые , детритовые средне зернистые, 
массивного сложения. Мелко- и крупноячеистые фавозитиды обра3.1ЮТ 
внизу табулятовый биогерм, который выше постепенно переходит в 
ругозовыЙ. Нижняя граница слоя ясная , ре зкая. Кроме обильных 
ветвистых и массивных табулят и ругоз ,  встречены редкие одиноч
ные ругозы , брахиоподы и ocTpaкoды • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • •  6 , 10 

5 .  Известняки черные , сильноглинистые , мелкозернистые , дет
ритовые , раэлистованнне .  Нижняя граница слоя ре зкая , ясная . Об
наружены многочисленные ocTpaкoды и брахиоподы . Видимая мощность 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,60 

Сравнение слоёв 4-5 в обн . Е-8З8 разреза 1 . 1У и слоёв 2-3 
в обн . Е-837 разреза 1 .Ш показывает , что по составу пород и по 
наличию однотипных биогермных тел они идентичны. Так и. должно 
быть , если учесть , что эти Bыxoды находятся друг от друга на 
расстоянии около 30 м на противоположных стенках одной и той же 
железнодорожной выемки. 

Разрез 1.У (обнажение Я-86I9) . Восточная стенка - широкой 
расчистки рядом со зданием Рудоуправления ,  которая используется 
под склад стройматериалов , описана Н.К .Бахаревым как обнажение 
Б-7919 (см .  рис . 2 .5 ) . В 1983 году Н.К.Бахаре'В и А.Ю.Язиков пе
репксали �гo под номером Б-8З1 9 ,  а в 1986 году А.Ю .ЯэИRОВ сделал 

новое описание под номером Я-8619 ,  используя уже свой буквенный 
индекс в сочетании с прежним номером обнажения и с той же нуме
рацией слоёв . В этом обнажении наблюдается не совсем обычный 
для салаиркинского горизонта разрез .  Главная его особенность за
ключается в том, что здесь представлены в основном однородно-сло
истые известняки , часто включающие окаменелости хорошей coxpaн� 
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ности. Из этого обнажения все участНИJ<И работ ЛИЧНО собирали ма
териал ПО своей грудпе организмов . 

Описание разреза велось от ядра npиразломной антиклинальной 

складочки по направлению к северо-востоку вдоль стенки расчистRИ 
(см. рис . 2 . 5 .  8 ) . 

Мощность . м 
1 .  ИзвестНЯRИ темно-серые . серые . коричневато-сер�е . меJП<О

и среднезернистне . IqJynнодетритовые . тонко- и среднеслоистне (7-
15 см) . с неровными. реже бугристыми поверхностями налластов� 

к которым npиурочены глинистые npимазRИ с 06ильным детритом. 
Встречены многочисленные осТраноды, брахиоподы и фрагменты три
ло6итов , частые ветвистые та6улятн , редкие мшанRИ, единичные 
гастроподы, пелециподы , остатки рыб и наутилоидеи. ВJЩИМая мощ-
ность . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I , 20 

2 .  ИзвестняRИ темно-серые , меJП<О- и среднезернистне , сред

неслоистые (25-35 см) , со сла60ВОЛНИСТЫМИ Поверхностями наллас
тования, ' в6лизи которых н�зется концентрация глинистого ма
тери�а. нижняя граница СЛОЯ резкая, .слегка волнистая. Органи� 
чесRИ� остатRИ разноооразны : ооиJIъныe остраноды , колонии массив-
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Мощность . м 
ных та6улят (вместе с ругозами составляют до 60-70 % объема 
верхнего пласта известняков) .  многочисленные брахиопоДbl . крупные 
пелециподы и фрагменты трилобитов . редкие ветвистые табуляты .ко
лониальные ругозы (крупные колонии в поперечнике 20х40 см) . еди
ничные наутилоидеи и racтponoДbl . • • . • • • • • . • • • . • • • . • • • . • • • •  0.60 

3 .  Известняки светло-серые . серые . темно-серые . коричнева
то-серые , от мелко- до средне- и крупнозернистых. местами кpyn-
нокристаллическке . органогенно-обломочные (криноидные . Kpynнo-
детритовые ) , главным образом ТОНI<ослоистые (ДО 10 см) . Поверх-
ности напластования неровные . бугристые . отдельные npослои по 
простиранию вык.линиваются npи раздУве других. К поверхности на
пластования npиурочены глинистые npимазкк .  Внутри слоя (в 35 см 
от подошвы) отчетливо выражено косо секущее слоистость небольшое 
тектоническое нарушение (видимое смещение в первые десятки сан
тиметров) .  Нижняя гранШJ;a слоя резкая. достаточно ровная. O�'!a
ружены обильные остракоды , многочисленные брахиоподы и фрагменты 
трилобитов , частые колонии массивных табулят и колониальные ру
гозы , единичные тентакулиты , МШaНI<И , гастроподы и пелециnоды . 
Видимая мощность . . • • . . • • • . • . • . . . . . . . • . • • • • . • . . . .  '. . . . . .  . •  1 , 00 

4 .  Известняки серые , коричневато- и темно-серые , мелко- и 
среднезернистне , местами песчанистые , детритовне (в светлых из
вестняках детрит , как npавило , крynннй. в тёмных - более мел
кий) , расслаивающиеся по простиранию . неяснослоистые - в нижней 
и ТОНI<ослоистые - в верхней частях обнажения . Поверхности на
пластования неровные слабоволнистне . нижняя граница слоя резкая , 
волнистая . Встречены обильные ос TpaкoДbl , многочиcJIенныe брахио
ПОДЫ и фрагменты трилобитов . редкие ветвистые табуляты . ругозы и 
пелециnоды , единичные гастроподы , пластинчатые табуляты , мmaн:ки 
и криноидеи . . . . . . . . . • . . • • . . • . . . • • • • • • . . • • . . . • . . • . . • . . . . .  0 ,70 

5. Известняки серые . коричневато-серые , тёмно-серые . мелко
и средне зернистые , органогенно-обломочные (обломки криноидей 
составляют npимерно 50 %, остальное npиходится на брахиопоДbl , 
трилоБИТЫ , остракоды и др . ) ,  TOНI<O- И средне слоистые ( 7-15 см) , с  
не ровными (волнистыми до бугристых) поверхностями напластования , 
к которым npиурочены тонкие ( 1-2 см) npоnластки глинисто-карбо
натных сланцев бурого цвета. нижняя грающа слоя резкая , слегка 
волнистая. ООнаружены оОильные остракоды и обломки члеников кри-
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Мощность , м 
ноидей , многочисленные 6ра.хиопоД1:l и пелеципоД1:l, частые фрагменты 
трил06итов , ветвистые и массивные та6уляты , единичные наутило-
идеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 75 

6 .  Известняки, аналогичные слою 5 ,  ЛИШЬ по сложению они 
средне- и гру60слоистые ( O � 25-I . IO м) и имеют 6угристые поверх
ности напластования. нижняя ГРaRШ(а слоя резкая , четкая , слегка 
волнистая. Наблюдаются 06ИЛЬНl�е обломки члеюmов криноидей ,  мно
гочислеННblе 6ра.хиопоД1:l , колонии массиврчх та6улят и строматопо
рат , частые колониальные ругозы, редкие ос TpaкoД1:l , трило6иты , 
ветвистые та6уляты , пелеципоД1:l и гастропоД1:l • . • • • . • • • . • . .  4 , 00 

7 .  Известняки темно-серые , черные , мелко- и тонкозернистые 
(в  центральных частях пластов) ,  детритовые и глинистые (в6лизи 
поверхностей напластования) , главным 06разом среднеслоистые (20-
30 см) , с раздувами и выклиниванием ряда тонких (до IO см) про
слоев.; поверхности напластования ' неровные , 6угристые . к ним 
приурочены тонкие пропластки глинист�-кар60натных слаНцев (в 
раздувах до 7 см) . нижняя ГРaRШ(а слоя резкая, ,неровная . 06нару
жены многочислеННblе ос TpaкOД1:l , 6ра.хиопоД1:l , пелеципоД1:l , колонии 
массивных та6улят , частые фрагменты трил06итов , гастропоД1:l и ру
гозы , редкие МШaНRи , единичНые тентакулиты и наутилоидеи • •  2 ,20 

8 .  Известняки TeмНo�epыe , черные , в6лизи поверхностей нап
ластования коричневато�ерые , мелко- и тонкозернистые , местами 
детритовые , среднеслоистые ( 20-35 см) , с неровннми, мелк06угрис
тыми поверхностями напластования , в6лизи которых наблюдается 
060гащение глинистым и алевритистым материалом. В ·кровле слоя 
находится прослой ( I-2 см) .желтовато-каричневага , известнякавага, 
мелказернистаго песчаника. Нижняя ГРaRШ(а слая ясная , . неравная . 
Присутствуют мнагочислеННblе и разна06разные массивные и ветвис
тые та6Уляты , частые oCTpaкOД1:l и страматапараты , редкие гастро
паД1:l, единичные пелеципаД1:l и 6ра.хиапаД1:l • • •  : • • • • • • • • • • • • •  2 , 00 

9. Известняки в нижней части слая темно-серые , мелкозернис
тые , а в верхней. - серые , грязно-серые , средне зернистые , аргана
генно-обламачные (в а6ламках - кринаидеи, ветвистые та6уляты) . 
Па слажению имеют массивный а�ЛИR с намечакхцейся гру60Й . слаис
тастью . Нижняя ГРaRШ(а резкая , сла6аволнистая. 06наружены абиль-
ные ветвистые та6уляты (насыщенность порад слая да 20 %) и ос-
TpaкaД1:l , мнагачисленные калании массивных та6УЛЯТ , редкие 6ра-
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Мощность , м 
:хиоподы и наутилоидеи , единичныe гастроподы и трилобиты • •  1 ,10 

10. Известняки по составу и сложению аналогичны TaкoBым 
слоя 9 ,  с той же направленностью их изменения вверх по слою .Ниж
няя граница резкая, неровная. Присутствуют обильные ветвистые 
табуляты (в средней и верхней частях слоя насшценность ими дО 
20 %) , многочисленные колонии массивных табулят и 6ра:хиоподы' 
частые фрагменты трилобитов , редкие ос TpaкoДЪI, колониальные ру
гозы , пелециnоды и гастроподы ' единичныe тентакулиты и наутило-
'ИДеи . . . •  '4t,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 40 

11 . Известняки темно- и грязно-серые , у поверхностей на-
пластования с коричневатым оттенком , мелкозернистые , в тонких 
проnластках органогенно-обломочные (в обломках - створки бра:хио
под , гастропо� , ocTpaкoды ' ТРИЛОб�ТЫ) , детритовые , TOНКO� и 
среднеслоистые (B-15 см) , в , верхней части с npослоем 'невыдержан
ной мощности ( 5-35 см) , состоящим и? колоний массивных табулят , 
по объему составляющих более 90 % породы. Поверхности напласто
вания неровные , бугристые ; к ним npиурочены тонкие (до 1 см) 
npоnластки грязно-серых , сильноглинистых грубодетритовых извест
няков . Нижняя граница ' слоя резкая, слабоволнистая. Встречены 
обильные бра:хиоподы и острако,цы , колонии массивных табулят , мно
гочисленные фрагменты трилобитов и пелециnоды' частые гастропо
ды . ветвистые колонии табулят ,  редкие строматопораты . . . .  2 , 00  

12 . Известняки темно-серые , черные , грязно-серые и коричне
вато-серые . мелкозернистые до пеЛитоморфннх . местами детритовые , 
в нижней части тонкослоистые ( 10-12 см) . в средней и верхней 
средне- и толстослоистые ( 15-35 см) . Ряд прослоев по простиранию 
расслаивается. Поверхности напластования относительно ровные , 
слегка волнистые . К ним npиурочены пропластки (до 5 см) глинис
то-карбонатных СЛa.lЩев . Нивtняя граница СЛОЯ неровная, контраст
ная. Обнаружены многочисленные ocтpaкoды и бра:хиоподы . редкие 
пелециподы . колонии массивных табулят, единичныe трилобиты и 
гастроподы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,BO 

13.  Известняки черные , мелкозернистые , сильноглинистые ,мес-
тами детритовые (узнаются обломки пелециnод, бра:хиопод , остра-
код) . тонкослоистые , наиболее глинистые разности - листоватые . , 
нижняя граница резная, ровная, по npостиранию можно наблюдать 
постепенный переход от подстилающего слоя. Органические остатки : 

обильные ocTpaкoды . многочисленные пелециnоды, частые бра:хиопо-
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Мощность , м 
Дbl ,  единичные тентaRYЛИТЫ и трилобиты • • • • • • • . . . . • • • • • • . •  0 , 70 

14 . Известняки 'темно-серые , серые , серо-коричневые , мелко
зернистые , шламовые (угадываются обломки брахиопод , Rриноидей ,  
мшанОR , пелецшlOд, OCTPaROДbl и др . ) ,  TOНRO- И средне слоис тые 
( 5-12 см) , с относительно ровными поверхностями

· 
напластования . 

В нижней половине елол не выдержанный ( 5-12 см) просло! детрито
вого ГЛйНИСТО-Rарбонатного еланца Rоричневато-серого цвета. Ниж
няя граница слоя реЗRМ , ровнм. Встречены многочисленные створ
RИ брахиопод и пелеципоДbl , редкие ocтpaкoДbl , фрагменты трило6и
ТОВ и наутилоидеи , единичные u.лaстинчатые та6уллты ; установлены 
простые и сложные конодонты . • . • • . . . • . . • • • • . . . . . . . . • . . . • .  0 ,85 

15. Частое переелаивание известнЛRОВ ( около 50 % объема по
род слол) и · аргиллитов . ИзвестнЛRИ грязно- и Rоричневато-серые , 
зеленовато-бурые , меЛRозернистые , детритовые , глинистые � TOНRO
елоистые . ( 1-10 см) , реже среднеслоистые (до 17 см) , отдельные 
проелои по простиранию БНRЛИНИВ8ЮТСЯ , поверхности напластования 
слеГRа бугристые . Аргиллиты зеленовато-серые , бурые , с рассеян
ным детритом , рассла.нцова.нные , образуют прослои от 1 до 15 см. 
НиЖняя граница слол реЗRМ , елабоволнистм . В известнЛRах содер
.жатся 06ильные остракоды и брахиопоДbl , елагающие ракушнЛRовые 
пропластки внутри почти всех крупных пластов , многочисленные пе
лециподы , частые крупные фрагменты трилобитов ; в аргиллитах 
многочисленные ветвистые МШaнI<И плохой сохранности; установлены 
простые и сложные конодонты • . • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • . • . . • • .  3 , 90 

1 6 .  Чередование известНЛRОВ и аргиллитов . 
16а. ИзвестнЛRИ (80 % объема пород поделол) коричневато-

буровато- и тёмно-серые , мелкозернистые , детритовые , глинистые 
( особенно вблизи поверхностей напластования) ,  тонко- и средне-
слоистые (З-15 'СМ) , с неровными поверхностями напластования. Ар-

. , 

гиллиты коричневато- и зеленовато-серые , с рассеянным детритом ,  

образуют npослои о т  1 до 5 см. Нижняя граница елол резкая , вол
нистая. В известнлках обнаружены обильные остраКоды , многочис
ленные брахиоподы , пелеципоДbl и фрагменты трилобитов , единичные 
наутилоидеи и ругозы ; :в аргИJiJmтах обильны ветвистые мшaНRИ ; ус
тановлены простые и сложные RОНОДОНТЫ . . . . • • . . • • • • • • • • • • •  1 , 30 

16б . Аргиллиты (80 % объема пород поделол) Rориччевато-жел
товато- и зеленовато-серые , местами детритовые , с четырьмя прос-
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Мощность , м 
лоями (по 15-20 см) коричневато- и· аелтовато-серых с зеленоватым 

- , 

оттенком, мелкозернистых , глинистых , детритовых известняков ,имв-
IOЩИX неровные поверхности напластования. Присутствуют обильные 
брахиоподы , слагающие отдельные рaкymняковые пропластки внутри 
пластов известняков , остракоды , МНОГОЧИCJIениые фрагменты трило
битов и пелециподы , частые ветвистые МШ8ИКи , единичные ругозы и 
гастроподы , видимая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,20 
Видимая мощность CJIоя . . . • • • . • . • • . . . • • • • • • • . . . . .  ; . . . . . . . . .  3 , 50 

По разрезу 1 .У особого внимания заслуживают два момента. -
Во-первых, здесь представлен отмеченный ранее реперный интервал 
для салаиркинского горизонта ( CJIои I2-I4) - черные , сильногJIИ
нистые листоватые известняки ; и во-вторых , вскрыта граница са.ла
иркинского и беловского горизонтов , отвечающая переходу от пере
CJIаивания буровато-желтых известняков и арrи.ллитов к преимущест
венно аргИJUlИТам ( граница подслол I6a и I6б ) . 

I . 3 .  Разрез теленгитского надгоризонта 
вдоль выемки автодороги Белово - rypbeBcK 

против Рудоуправления (разрез 1 .YI , обн. Е-868) 

Территориально описываемый разре з близок другим , находящим
ел близ Рудоуправления (разрезы 1.П-1 .У ) , но отличается от нкх 
в структурном отношениИ. В большей своей части , как можно видеть 
� северо-западной стенке автодорожной выемки, он представляет 
с060Й сильно рассеченную продольными по отношению к слоистости 
тектоническими нарушениями моноклиналь ( см.  рис . 2 .6) , npимыкаю
щую к зоне относительно беспорядочного дробления , в которой на
ходятся фрагменты разрезов 1 .П - 1 .У (рис . 2 . 2-2 . 4 ) . Кроме того , 
здесь вскрыты в основном стратиграфически более высокие отложе
ния . 

Эти особенности строения описываемого разреза выявлены в 
ходе полевых работ I980 года после изучения гораздо более спо-
койного в тектоническом отношении аналогичного разреза 9 !Стра
тотиnические разрезы . . .  , Iffi6!. При контрольных сборах фауны 
окаменелости маркирова.лись номерами с индексом Е-80 . . • • 

в I98I г .  рассматриваемый разрез изучался группой специалистов 
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во главе с М .А .РжонсНИЦRОЙ. для получения более полных сравни
тельных материалов в I983 г.  он детально бwr описан как обнаже
ние 'Б-833I членом нашей грушш н.К.Бахаревым при участии 
А.Ю .Язикова. 

В ny6.лиRаци.я:х I985 г. /Ржонсницкая и др . •  I985 ; Rzonanita
kaya et al . .  I985/ приведены. достаточно большие списки разнНх 
групп фауны. в том числе и nлатф)рменных конодонтов , а весь раз
рез ошибочно отнесен только ' к  салаиркинскому горизонту. Это зас-
тавило нас в I986 г .  ещё более детально описать его и отобрать 
практически поnластно npoбц на конодонты. В работах принимали 
участие Е . А.Ёлкин, А .Ю .Язиков и Н .Г .Изох. 

При описании разреза особое внимание уделялось расшифровке 
его структуры для воссоздания нормальной стратиграфической пос
ледовательнос'ти слоёв . В итоге установлено , что в подавляющем 
большинстве тектонические нарушения имеют поверхности смещения, 
БЛИ,зкие простиранию слоев . а УГJШ их наклона - углам падения 
слоев . При этом не обнаружено очев� случаев повторения сло
ёв , что может' свидетельствовать о последовательном смещении с 
погружением тектонических пластин по линии падения пород в нап
равлении с юго-запада на северо-восток и о выпадении каких-то 
интервалов разреза. Каждая такая пластина отвечает небольwому 
стратиграфическому интервалу разреза. Поэтому в БОЛЬ!J!ИНстве слу
чаев она принималась за конкретный слой . если в её пределах не 
намечалось возможности выделить самостоятельные слои. Следует 
отметить , что при обнаружении тектонического нарушения в литоло
гически однородных интервалах такие интервалы разделялись. на 
самостоятельные слои , а за их грamщы принимались линии наруше
НИЙ. Это бwrа своего рода подстраховка на случай появления в 
наблюдаемой последовательности слоев инородных фрагментов разре
за. Но к настоящему времени таких случаев не установлено . , 

за начало разреза 1 .У! приняты выходы известняков реперного 
для Крековской синклинали стратиграфического интервала ( черные , 
сильноглинистые известняки� аналоги слоев 12-14 в 06н . Я-8619) , 
находящиеся в ядре сильно нарушенной антИклинальной складочки в 
юго-западном ко!Ще автодоро�ой выемки (см .  рис . 2 . 6) . К юго-за
паду от этого места, до отворота дороги к РудоуправлеНИЮ, выемкой 
вскрыт ряд тектонических пластин , сложенных известняками более 
низких интервалов разреза салаиркинского горизонта, за которыми 
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следует его паЧI<а КОРaJLЛО:ВНХ ( тамнопоро:внх) известwп<ов , нахо
дящаяся здесь в ядре небольшой синклинальной складки. Эти фраг
менты разреза являются аналогами :ВНХРДОВ , по 6лиз расположенным 
жео!1езнодороJtНЫМ выемкам (разрезы 1 .П-1 . IY) , и поэтомУ они не 
ВКJIЮчены в приводимое ниже описание разреза 1 .У1 ,  нУМерация сло
ев которого принята по обнажению Е-868 (см. рис . 2 . 6 ;  9) . 

Мощность , м 
1.. ИзвестWП<и черные , СИЛЬНОГJIИНИстые , детрьтовые , мелко-

зернистые , средне- ( 12-25 см) и т.онкослоистые ( 5-8  см) , с про
пластками ЧGРНЫХ арГИ.1IJIИТОВ . Поверхности выветривания известня
ков слегка белёсые , а арГИ.1IJIИТОВ - коричневатые и буроватые .Ниж
няя граница слря тектоническая. Встречены многочисленные ос тра
коды ; установлены простые конрдонты . Видимая мощность . . .  2 , 00  

2а. Переслаивание аргИJI.ЛИТОВ (60 % объема пород�слоя) и из
вестWП<ов . АрГИ.1IJIИТЫ грязн�серые с зеленоватым оттенком, с рас
сеянным детритом. Известняки грязно-серые и зеленовато-серые , 
детритовые , мелкозернистые , тонкослоистые (3-7 см, реже до 1 и 
до 12 см) . Породы , начиная с 50 см от подошвы слоя , в НaJ:I!>авле
нии к востоку сильно размяты . нижняя граница слоя резкая, неров
H� . Обнаружены обильные брахиоподы , частые трило�иты , остракоды 
и пелециподы , редкие наутилоидеи , единичные фрагменты растений ; 
установлены простые и сложные конодонты. Видимая мощность . •  1 , 50 

2 .  Чередование арГИ.1IJIИТОВ (60 % объема пород слоя) и плас-
тов известняков . АрГИ.1IJIИТЫ грязно-серые и зеленовато-серые с 
желтоватым оттенком, снизу вверх в них усиливается зеленая ок-
раска и желтоватый оттенок ; по всемУ слою они в�чают знаЧ!
тельное количество детрита. Наблюдаются ветвящи� B!�:� слоис
тости трубочки более темных OT:����� зеленого цвета, ;ыполненные 
более тонким Г�C;Тым материалом (? ходы илоедов) .  Известня�pыe с зеленоватым, желтоватым или голубоватым оттен
ком, ГЛИйИстые , ТОНКО- и мелкозернистые , главным образом тонко
слоистые (3-12 см) . Слой рассечён рядом мелких трещин , заполнен
ных кальцитом , с заметными перемещениями по некоторым из них .  
нижняя грающа слоя тектоническая. Встречены многочисленные бра
хиоподы , трилобиты и остракоды ; установлены простые , сложные и 
платформенные конодонты. Видимая мощность . . • • • . • . • • • • • • •  3 , 50 

3 .  АргИJI.ЛИТЫ ( 95 % объема пород слоя) грязно-зеленые с жел
товатым оттенком, рыхлые , с линзой (длина 20 СМ . .  мощность -
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Мощнос'!'ь , М 

В см) жeJIтовато-серого , мeJIКозернистоro извеСТНJП<а в 70 см от 
подоlIIВН СЛОЯ И С 6олее тонкими , редкими JIИНзочками мощностью · в 
2-3 см тех же известняков , распoлarающимися в верхней . половине 
слоя. нижняя граница слоя ясная, четкая, npoведена, по кров.ле 
последНего маста известняка слоя 2 .  Присутствуют редкие бра-
хиоподы. Видимая мощность • • • • • • • • • • •  ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,40 

4 .  Аргиллиты (ВО % объема пород моя) с. мастами и линзами 
(4-6 см, в раздувах до I2 см) известняков в нижней и верхней 
частях слоя. АргИJIJIИТЫ жeJIтовато-зе.лены, , pblx.1Iы, , с ТОНJ(ИМ JIИН
зоо6разным обогащением Rарбонатным материалом, что ведет к обра
зованию "щёток" на поверхности выветривания. Известняки зе.лено
вато- и желтовато-серые , глинистые , TOНJ(O- и МeлRозернистые . 
Снизу и сверху слой оrраничен тектоничесRИМИ нарушениями, npeд
став.ленными зонами RВЛЬЦИТИЗации (до 20 см) . в карбонатных npoс
лоях 06наружеIШ обильные брахиоподы (о6разующие Р1ЩYUIНJП<овые 
прослои) , многоЧисленнЫе остракоды , фрагменты трилоБИтов и гас"
троподы, единичные наутилои.цеи; установ.лены простые и сложныe 
RОНОДОНТЫ . Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • •  4 ,20 

5 .  Чередование аргиллитов и пластов известняка, аналогичных 
слою 4 .  В нижней части слоя, наряду с линзами и ТОНJ(ИМИ npoслоя
МИ ,  находится маст (8-IO см) плотного , органогенно-обломочного 
известняка ( брахиоподовнй paI<Y1IIНЯК) Jltе.лтовато-серого цвета. Ниж
иля граница слоя теRтоничеСRая. В известняковых прослоях встре
чеlШ обильные брахиоподы и остракоды , редRИе пе.лециnоды, единич-
ныe фрагменты трилоБИТов ;  установ.лены простые , слоJltННе и плат-
форменные RОНОДОНТЫ. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  I ,40 

6. АргИJIJIИТЫ буровато-желтые с зеленоватым oTTeНJ(oM , мес-
тами желтовато-зе.лёlШе , с редкими JIИНзоо6разннми npoслоями ( 2-
3 см) зеленовато-сернх, местами глинистых, сильно детритовнх' из
вестняков . нижняя граница слоя отчетливая , проведена по Rров.ле 
верхнего �CTa извеСТНЯRа слоя 5 .  Как в аргиллитах , так и в из
вестняках содержатся редRИе остракоды и брахиоподы , единичные 
RОЛОНИИ массивных табуллт в npижизненном положении . . . . . .  I , IO 

7 .  Частое чередование прослоев аргиллитов (60 % объема по
род слоя) , известняков и в меньшей степени алевролитов и песча
ников . Аргиллиты желтовато-зе.ленне и буровато-желтые , �евритис
тые , состав.ллют npoслои от 6 до IB см - в нижней, от 2 до В см -
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МОЩНОС'l'ь , м 
в средней и от 5 до 30 см - в верхней частях. Известняки желто-
вато-зattеные , тонкослоистые (3-8 см) , силъноглинистые в краевых 
частях пластов . Алевро.1ЩТЫ желтовато-зеленые , желтовато-6урые , 
образуют маломощные пласты ( от 1 до 5 см) , которые нахоДяТСЛ сре-
ди арги.ллитов , а также соста.в.ллют верхюою часть прослоев из,-
веСТНЯКОВJ Песчаники желт6вато-зеленые , иногда тонкополосчатые , 
мелкозернистые , известковистые , в виде отдельнЫх пластов (до 
8 см) . Ншitняя граница СЛОЛ ЛС,ная. Присутствуют обильные брахио
ПОДЫ (слагакщие p�OB�e ЛИНЗЫ и пропластки) , многочисленныe 
трилобиты , редкие остракоды , мmанки и колонии массивных табуллт , 
единичные пелециподы ; установлены простые конодонты . . . . . 4 , 20 

8 .  АрГИJIJIИТЫ Ж8лтовато-зеленые с несколькими ВblКJIИНИJЗaIOЩИ
МИСЛ пластами желтовато-зеленых алевролитов и мелкозернистых из
вестковистых песчаников , переходящих по простиранию в известняки 
того же цвета. нижняя граница СЛОЛ четкая, лсная. Обнаружены 
многочисленныe бр'ахиоподы (как в аргИJIJIИТах, так и в известняко-
вых линзах) , частые остракоды , редкие трилобиты. Видимая мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,40 

, 
9. АрГИJIJIИТЫ ( 70 % объема пород СЛОЛ) , аналогичные таковым 

СЛОЛ 8 ,  с редкими (�ерез 40-50 см) пластами (8-12 реже 2-3 см) 
таких же , но обогащенных карбонатным материалом аргИJIJIИТОВ , в 
которых наблюдаютсл стяжения глинистых и более чистых известня
ков . Нижняя граница слол тектони�еская. В более известковистых 
разностях встречены многочисленныe остракоды , 6рахиоподы , еди-
ничные фрагменты трилобитов . Видимая мощность . • • • . • . • • . .  3 ,75 

10 .  Арги.ллиты грязно-зеленые , алевритистые , в верхней части 
с тонкими ( 1-3 см) проnластками того же цвета тонкополосчатых 
алевролитов , расслаивакщихсл до плиток в 0 , 5  см. Нижняя граница 
слол тектоническая. Видимая мощность . . • • • • • • • . • • • • . • . • • . .  2 , 90 

11 . Частое чередование арГИJIJIИТОВ (около 60 % объема пород 
слол) , известняков и

'
подчиненных алевролитов и песчаников . Ар

ГИJIJIИТЫ грязно-зеленые с желтоватым оттенком , соста.в.ллют про слои 
в 6 ,  12 , 20 см. Известняки грязно-зеленые , местами буровато-жёл
тые с бурыми разводами на поверхностях напластования, силъногли
нистые ; в нижней части слол алевритистые , чередуютсл с проnласт
ками (2-3 см) ПОJIИМИКтовых , мелкозернистых песчаников и алевро
литов того же цвета, в которых наблюдаютсл ХОДЫ илоедов . Нижняя 
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Мощность. м 
грающа - тектоническая. Обнаружены обильные остракоды . брахио
поды (слагают Р8.l\YШНЯковые npoслои) и трилобиты. частые гастро
поды и пелециподы ; установлены слoжньrе конодонты. Видимая мощ-
HOCT� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 , 00  

I2 .  В отдельных коренных ВliXoдax и npoмоине на6JIЮдается пе
реслаивание аргиллитов (более 60 % объёма пород) -и известняков . 
Аргиллиты буровато-желтые . oднopoдньre . с раковистым сколом. Из
вестняки желтовато-серые . буровато-желтые с зеленоватым оттен
ком. в различной степеНи глинистые (вплоть до гнездообраэной 
концентрацки глинистого материала) . тонко- и мелкозернистые . 
плотные . нижняя грающа слоя тектоническая. Встречены обильные 
брахиоподы . остракоды , многочисленные трилобиты; установлены 
простые . сложные и nла$рменные конодонты. ВИдимая мощность • • •  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • •  8 , OO-IO , OO  
I3. В нижней части слоя по мощности в 50 см известняки и 

аргиллиты , такие же как в СЛ0е I 2 ,  но с преОбладанием пластов 
(5-8 см) известняка. Далее к BOCTO� на расстоянии 5 м идет за
крытый участок . за которым обнажаются аргиллиты и известняки, 
также аналогичные слою I2 , но образуххцие здесь два пакета часто
го переслаивания.Пакет� имеют мощность по 60 см каждый и разделе
ны интервалом в 40 см. Про слои аргиллита в пакете составляют 2-
I2 см. а пласты известняка - 2-I5 см , с выклиниванием. раздувами 
и �лисообразным захождением одного за другой. за ниж.нюю границу 
слоя принята зона мощной крупнокристалличеСRОЙ калъцитизацки. 
В известняках встречены обильные брахиоподы , многочисленные ос
тракоды , редкие крупные пелециподы. единичные фрагменты рыб ; ус
тановлены сложныe конодонты. Видимая мощность • • • • • • • •  -. . . 6 ,85 

I4 . Аргиллиты , аналогичные слоям I2 и I3. с npoслоями такюс 
же известняков ( 3-6 см, в раздувах до I5 см) , следyIOOtих через 
"28-@О -.ем (в основании слоя через 80 см) . В средней части слоя 
на6людае��ение�в известняка и более контрастно вы
ражены раздувы. нижн:я:я граюЩа-сл0Я te-К.!J.'Qюt!{оокая. В известняках 
обнаружены обильные брахиоподы (слагающие местами Рa.кyIIIНЯRовне 
прослои) , многочисленные остракоды, частые трилобиты ; установле
ны простые конодонТы. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 , IO 

I5.  Аргиллиты буровато-желтые и желтовато-зеленые , однород
ные , с раковистым изломом _ на свежих поверхносттс. В них через 
40, 60 , 90 см располагаются пакеты в 20-40 см c6.mpкeнныx (оБЫЧНо 
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Мощность , м 
ВЫRJIИНИВапцихся) прослоев (2-8 см) известшmа. В пакетах соот-
ношение известняков и аргиллИтов примерно равное . Известняки. 
желтовато-зеленые , тонко- и мелкозернистые , в различной степени 
глинистые (вплоть до гнездообр�зного И . карманообраэного распре
деления глинистого материала) ,  с неровннми поверхностями наплас� 
тованил. нижняя граница слоя тектоническая . В известняках содер
жатся обильные брахиоподы, ·многочисленные пелеципоДы , частые 
остракоды , трилоБИТll и криноидеи , единичные гастроподы и наутИ-
лоидеИi установлены простые и слоJltныe .конодонты. Видимая мощ-
ность .... . ... . . . . . . . . .. . . . . .... . ... . ... . . .. . .. . .... . . . . .. 4 ,IO 

16. Перемаивание аргИJJJШТОВ (70 % объема пород слоя) и па
кетов аргиллитов и известняков , по составу пород, аналогичных 
слою 15 , TOJlЬKO пакеты в ШDtНей трети моя не выдеpжaны. Эдесь 
имеется четыре отдельных пласта по 6-8 см каждый ,  а выше следует 
четыре пакета (40, 18 , 30 ,  35 см соответственно) ,  разделенные 
про слоями арГИJJJIИТОВ ( 45 ,  40 � 50 , 35 см) . нижняя граница СЛОЯ 
тектоническая. В породах - обильные остракоды , многочисленные 
брахиоподы , фр�нты трмобитов и пмециподы, редкие ветвистые 
табуляты, гастроподы, наутилоидеи. Видимая мощность • • • • •  6 ,60 

17. Чередование лрослоев аРГИЛЛИТОВ (10-30 см) , аналогичных 
подстилащим, и ·прослоев известшmов . Известняки ,грязно-серые , 
зеленовато-серые , ·в различной степени глинистые , детритовые , ор
ганогенно-обломочнне ,  с бугристыми поверхностями напластования, 
образуют прослои преимУЩественно 8-12 см, в раздувах до 25 см. 
н:ижня;я; граница ровная , резкая. Встречены обильные остракоды ,вет
вистые и массивные та6уляты, многочисленные фрагменты . трило6и
тов . брахиоподы и обломки члеников криноидей, частые ругозы и 
пелецшIOДЫ, редкие наути.лоидеи, единичные сетчатые МlП8.НКИi уста

новлены простые , слoJltныe и платфо,рменные конодонты. Видим� мощ-
ность .. • . • ..... • . • .... • . • ....... • . .... • ... • .. • ....... • . •  -- �O-

Далее к востоку следует три тектоНИЧ�----6Jrбка-
(см. рис . 2 ), 

� 
в которых- раэ�э,- R� значительной мере повторяется. 

18. Чередование аргиллитов и пластов известшmа с раздувами 
такое же (особенно в верхней части) , как в слое 17. Нижн.я.я .  гра
юща слоя тектоническая. Окаменелости аналогичны таковым 
слоя I? Видимая МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5,00 

19.  Чередование аргиллитов и пластов известшmа с раздувами. 
Известняки состa.вJlЯR1Т OKOJIO 35-40 % общего объема пород слоя. 
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Мощность . м 

Ню!tняя граница слоя совмещается с тектоническим нарушением . 06-

наружены фаунистические остатки такие же .  что и в слоях I7-I8 . 
Видимая мощность . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 3 . 50 

20 .  АрГИJLlIИТЫ вишне во-красные ( 30  см) . переходящие вверх по 
разрезу в меJIRОО6.ломоЧНIiЙ гравелит (с размером 06ломков до 3 мм) 
гря:зно-серого цвета с красноватым и зеленоватым оттею<ом ( 50 см). 

который сменяется гря:зно-зелеными с жeJIтоватым оттенком . разно

и среднезернистШdИ туфогенными песчаниками . алевролитами и под

чиненными гря:зно-зеленнми арГИ.llJIИТами . породы сильно перемл:ты и 

раз.цро6.лены .  нижняя граница слоя тектоническая . Видимая мощ-

ность . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , ИU 
2I . Чередование npoслоев гря:зно-зеленых с желтоватым оттен

ком арГИ.llJIИТОВ ( около 60 % оБЪема пород слоя) и пластов гря:зно

зеленых и грязно-серых . тонко- и - мелкозернистых . глинистых из

вестняков ( npoслои 5-I2 см . раздуБЫ до 25 см ) . имекщих неРОВЩlе 
поверхности напластования . нижняя граница представляет со60Й 

тектоническое нарушение . Встречены 06ильные ветвистые и массив

ные та6уля:ты . многочислеюwе ocтpaкoды . 6рахиоподы . фрагменты 

трило6итов и одиночные ругозы . Видимая мощность • . • • • • • • •  6 . 0и 
22. АрГИJLlIИТЫ внизу вишнево-красные . выше - желтовато-зеле

ные , местами алевритистые , переХОДflЩИе в гря:зно-зеленые гравели

ты ( о6.ломки npe>ЩУЩественно 2-3 ММ ;  пласты ПО 25-40 см) с npo

nлaстками зеленовато-серых , гру60- и разнозерю!стых . ПОЛИМИКТО
вых , РIiXЛIiX песчаников . К BOCTOI<Y , cyд;t по высыпка." .  снова появ

ляются вишне во-красные и зеленовато-желтые аргиллиты . нижняя 
граница совмещается с косо секущим слоистость тектоническим на
рушением. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  около 9 . ии 

Анализ приведенной выше последовательности слоев разре за 

1 .  IY и сравнение её с таковой разреза 9 /СтратотиnичеСJше разре

зы • • • • I986/ показывает , что реперными ЮIтервалами здесь явля
ются слои 1 ( черны, , глинистые известня:ки) и 20 ( первые красно
цвeTныe породы • •  Кроме того , достаточно хорошо коррелируются на 
литологической основе ( с  чем согласуется и распространение фау

нистических остатков ) также границы слоёв 2/3 и II/I2 разре

за 1 .У! с границами слоёв I5/I6 (или 3/4 в разрезе I6 ) и 
20а/206 разреза 9 ( там же ) .  Отмеченные реперные слои и границы 

образуют каркас Д1I.Я сопоставления рассматриваеМllX разрезов . Они 

53 



позволяют в разрезе 1 . У1 достаточно уверенно наметить аналоги 
пачек,  выделенных в разрезе 9 ( см. рИс . 9) . 

Граница теленгитского и телеутского надгоризонтов (или 
шандинского и мамонтовского горизонтов) в данном разрезе совме
щена с тектоничес� нарушением, которое принято за нижнюю гра
нiщy слоя 22. Вероятно , бwrо бы правильнее npoводи:ть её несколь
ко выше . в основании гравелитов этого же слоя. Однако не исклю
чено , что -такие же грубые кластические породн (гравелиты , кон
гломераты) - нахОДffтся и ниже по разрезу , но они обрезаны разломом. 

1 . 4 .  Разрез беловского и шандинского горизоятов 
по канаве в центральной части Крековской синк.лИ.наJШ 

(разрез I5) 

Этот разрез является стратиграфическим продолжением разре
за 16 , описанного -ранее /Стратотипи:ческие разрезы • • •  ' I986/� 
Он вскрыт по той же магистральной канаве к юго-западу от разре
за 16 и располагается в центральной части Крековской синклинали 
( см .  рис . 1 ) , относящейся к северо-восточному её крыЛу. Полевое 
описание разреза сделано Н.К.Бахаревым под номером обнажения 
Б-8415 , а послойное описание для публикации подготовлено А.Ю.Язи
ковым (рис . IO) . 

Мощность , м 
1 .  Равномерное �ередование аргиллитов ( около 65 %) и из-

вестня:ков : 
Ia. Аргиллиты желтые , сланцеватые составляют про слои в 15-

30 см. Известняки 6уровато-серые , сла60глинистые , ТОНRослоистые 
(ДО IO см) , местами комковатые , мелкозернистые . Обнаружены 
обильные 6рахиоподы, в отдельных просло.ях и линзах яв.л.якщиеся 
Iюродоо6разую.цими , и остракодн , многочисленные фрагменты трило
битов , ред:кие ругозы ; - выделены простые , сложные и матqюрменные 
конодонты. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 ,70 

Iб.  Аргиллиты , аналогичные 1а, и известняки зеленовато-се
рые , более глинистые , чем в поделое 1а. Ветречеh� обильные ост
ракодн , многочИсленные брахиоподн , редкие фрагменты трилобитов ; 
выделены простые , сложные и матqюрменные конодонты • • • • •  3,10 
Видимая мощность - слоя • . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 ,80 
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Мощность . м 
2 .  Ар1'ИJlJIИТЫ ЗeJ[еновато-JteJ[тые с ПЯТЫ) rtpOCJ10ЯМИ ( 12-20 см) 

6уровато- и ЗeJ[еновато-сернх . МeJIКозернистых известняков . распо
JI8I'апцихся в 0 . 8 ;  2 . 2 ;  2 .6;  2 . 9  и 3 .4 метрах . от подошвы. нижняя 
rpаиица CJIOЯ неровная. 6угристая . резкая. В известняках 06нару
Jt8RIi 06И.JrЬнне ocтpaкoдJ>l. МНОГОЧИCJ1енные 6рахиоподJ>l . частые фраг
MeВТli ТРМО6ИТов . редкие ветвистые та6уляты; Вliделенн простые и 
СЛ0&1Пi8 КОНОДОИТЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  з t 60 

3. АрI'И.1IJIИТН желтоваТО-ЗeJIенне . CJI8JЩеватые . с линзами и не 
ВliдеpzaниIiМИ по простирamm rtpOCJ1ОЯМИ (10-20 см) зеленовато-се
РНХ . глинистых . мeJIRозернистых . комковатых известняков . В осно
вании CJ1ОЯ находится ПРОCJ10Й ( 15 см) желтого . МeJIКозернистого . 
известЮlROВОГО .  pliXJIoro песчаника. нижняя rpаница CJ10Я . ровная . 
чеТRО выраженная. В известЮIRax - 06илънне OCТP8ROдJ>l . многочис
ленные 6рахиоподJ>l (В гнеэдовИДНblX СRоплениях) . единичные тента
RYЛИТIi ; Вliделенн rtpOCTHe . Mozннe и платфс>рменнне конодонты • • • •  

. . . . . • . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 , 70 
4. Чередование арI'ИJL1IИТОВ (до 45 %) . аналоrичннx CJ10Ю 3 .  и 

разНОCJ10ИСТЫХ известняков. Известняки 6уровато-серые и серые . 
мeJП<о- и средне зернистые • 6рахиоподовые . TOНRO- и среднеCJ10ИС
тые ( 5 ;  12; 15 см) . с выклинивапцмися отдeJIЪНIiМИ пластами или 
в виде линз . местами песчанистые . Нижняя граница CJ10Я сла60ВОЛ-:-
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Мощность . м 

нистая . резкая. В серых. песчанистых известКЯI<ах присутствуют 

06ИJIЪные ·остракоды . частые 6рахиоподы. еди:ничнне фрагменты Три

л06итов ; в коричневато-с.ерых известняках 06ИJIЪные 6рахиоподы. 
многочисленные фрагменты трил06итов ; выделены простые конодонты • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  1 ,80 
5 .  Чередование прослоев и линз известКЯI<ОВ и сланцеватых 

аргиллитов с тенденцкей возрастания снизу вверх' по слою роли 
известняков. С .учетом фаунистической характеристики 'и соотноше
ния аргиллитов и известКЯI<ОВ выделяется 6 подслоев : 

5 . 1 .  Аргиллиты (до 75 %) желтовато-зеление . с редкими тон
кими ( 5-:7 см) прослоя:ми КОРИ'IНевато-се'рЫХ о В центральных частях 

и .. зеленовато-серых . к ' поверхностям напластования мелкозернистых 
известняков . В основании нахоДится проелой ( 15 см) желтовато-се
рого . мелкозернистого . известКЯI<ОВОГО . PblXJlOrO песчаника.В верх
ней части поделоя отдельные ЛJIaсты известняков становятся ' JIИН
зо06разными . 60J1е� частыми и маломощными. 3Щесь же имеются ред
кие . мелкие ( 2-3 .х 5-10 см) JlИНзочки серых тонкозернистых . гли
нистых известняков . нижняя граница слоя в целом ровная. резкая. 
В известКЯI<ах встречены 06ИJIЬные ос.тракоды . частые 6рахиоподы. 
редкие фрагменты трил06итов ; выделены простые и CJlожнне конодон-
ты • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 , 00 

5 . 2 .  Более частое . чем в поделое 5 . 1 .  чередование тех же 
арГИJlJlИТ?В (не менее 60 %) и маломощных ( 5-7 . реже 2-3 см) не 
выдержанных проелоев коричневато-серых . мелкозернистых . детрито
вых известКЯI<ОВ. В детрите можно раЗJIИЧИТЬ обильные остатки ост
ракод. частые фрагменты трилобитов И 6ра.хиопод; выделеНы простые 
RОНОДОНТЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 t 00 

5.3.  Более частое . чем в поделое 5 . 2  И равномерное чередо
вание примерно в равных соотношениях известняков и арГИJlJlИТОВ . 
Известняки по составу ' такие же , как И в подслое 5 . 2 ,  но иначе 
фаунистически охарактеризованы : многочисленные остракоды и фраг
менты трилоБИтов , частые брахиоподы; в аргИJIJIИТах наБJJЮдается 
обильный остракодовый детрит ; выделены простые конодонты • • • 1 ,60 

5.4 .  Равномерное чередование желтовато-зеленых аргИJIJIИТОВ 
( около 75 %) и' тонкоелоистых (до 10 см) , выдержанных по прости
ранию , прослоев известняков . Известняки ДВУХ типов : серые , мел
козернистые , детритовые , .  с обильными остракодами и многочислен-
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Мощность , м 
IЩМИ фрагментами трмо6итов (в виде гнездовидншс СRоrrлений) ,  и 
Rоричневато-серые , меЛRозернистые , органоге!Шо-о6ломочные , с 
06илыщми остракодами, многочисленными 6рахиоподами, фрагментами 
трило6итов , частыМи одиночнш.m ругозами; выделены простые , слож
ные и nлатформ�нные КОНОДОНТН • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 , 90 

5 .5 .  Неравномерное чередование аргиллитов ('примерно 65 %) , 
с мощностъю лрослоев от .. 20 до 80 см, 11 Rоричневато-серш , меЛRО-
зернистш , детритовш , тонко- И' среднеслоисТl:lX (Iо-за см) из-
веСТНЯRОВ с 06илыщми остракодами, частыми пелециподами, фраг-
ментами трило6ИТQВ , единичнш.m 6рахиоподами; выделены лростые . и 
сложные КОНОДОНТЫ • • • • • • • • • •  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,00 

5 .6 .  Равномерное чередование прослоев ( 20-30 см) аргиллитов 
(до 60 %) и ТОНКО- среднеслоисТl:lX ( 10-20 см) , не выдержанных . по 
мощностИ прослоев зеленовато-с ерш , М8ЛRозернистых , ' глинистш 
известНЯRОВ. В Jtpовле слоя почти по лростиранию пород проходит 
не60льшое теRтоническое нарушение . В известНЯRах 06наружены . 
06ильные ocтpaкo� , частые ММRИе гас.троподы, Iq>yлныe (до 7 см) 
пелециподы , редRИе 6рахиоподы , фрагменты трило6итов , единичные 
наутилоидеи; выделены лростые конодонты. Видимая мощность под-
CJ10Я • • • • • • • • • • • • • • • •  е_8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 . 00  
ВИдИМая МОЩНОСТЬ слоя • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  I6 ,50 

6 .  Неравномерное чередование аргиллитов (не менее 70 %) , с 
мощностью лрослоев от ro до 70 см, и ТОНКО- и среднеслоистш 
( 10-20 см) известняков . Аргиллиты желтовато-зеленые , сланцеватые, 
с частыми и не60ЛЬШИМИ (ДО 10 см ДЛИНОЙ) глинистQ-Rар60натными 
:nmзочками. Известняки зеленовато-серые , мелRозернистые , глинис
тые , в центральных частях пластов органогенно-о6.ломочные и дет
ритовые . нижняя граница слоя тектоническая. В известНЯRах 06иль
ные остракоды , многочисленные фрагменты трило6итов , частые 6ра
хиоподы, редкие ветвистые та6уJ1Яты , пелециподы , единичные гаст
роподы, тентaRYЛИТЫ и мшанки. В целом снизу BBep� по слою растет 

количество и разнообразие фаунистических остатков ; выделены 
лростые конодонты. ВИдИМая мощность слоя • • • • • • • • • • • • • • • •  З ,50 

7 .  Неравномерное чередование лрослоев ( 10-80 см) аргиллитов 
(около 70 %) и отдельных riлaстов , JlИНз и пакетов TOНRO- (до 
IO см) , реже среднеслоисТl:lX (ДО 20 см) известНЯRОВ . Аргиллиты 
такие же , как в слое 6 .  Известняки cepы, , зеленовато-серые , мел
козернистые , ГJIИНИстые , с линзами и лрослойками коричневато-:-се-
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Мощность . м 
рых.  органогенно-о6.ломочны:х и детритовых их разностей. К основа
нию слол приурочен прослой мощностью 15 см коричневато-серого . 
светлого . средне зернистого • известНЛRОВОГО . мотного пеСЧaниJ<а. 
Ншtнлл граница слоя ровная. резкая. В известНЛRaX содержатся 
оБиJlьныe остракоды . ТРИJlоБИто:ВЫЙ · детрит .

· 
частые брахиоподы. ред

кие Мe.лRие членики КРШIоидеЙ . единичныe наутилоидеи; выдлены 
простые и сложные конодонты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  6 .00 

8 .  Чередование жеJlтовато-зеJlеных сланцеватых аргиллитов (до 
60 %) и зеJlеновато-серЬDC . мелкозернистых . KOМROBaTЫX . не выдр
жанных по простиранию прослоев ( 10-30 см) известНЛRОВ. нижнял 
граница слол слабоВOJlНИСТая. отчетJlИВая. В известНЛRaX и арrил
литах встречены ·оБИJIЬные ocтpaкoды. КOJlОНИИ массивных табуJIЛТ.  
частые брахиоподы . фрагменты ТРИJlобитов IIJIОХОЙ сохрашюсти. ред
кие ауJlОПОРИДЫ. Видимая мощность слоя • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 .50 

С учетом ЛИТОJlогичесRИX особенностей . а также характера 
распределения брахиопод . остракод и конодонтов . граница беJlОВ
ского и шандинСRОГО горизонтов В данном разрезе определена в 
основании слоя 2 .  Отсюда следует и ИСПОJlЬзованная нумерация па
чек разреза 9 /Стра'rотmшческие разрезы • • • •  1986;' Здесь рис . IО. 

2. РА3РЕ31 ТEЛEНI'ИТского и НИЭJВ 'l'EJOO"ТCКoro НАдГОIИЭJНТОВ 
В АКАРА чкинском КАРЬЕРЕ 

АкарачRШIСRИЙ карьер в современных очертаниях объединяет 
собственно Акарачкинский карьер и карьер второй сопки. Между тем 
ССllJlКИ на последниЙ имеются даже в недавних пу6JlИR8ЦИЯХ по био
стратиграфии девона Салаира. Реконструкция карьера начата в 7D-e 
годы и продOJDItaeтся до сих пор. Однако его новые грашщы уже 
ста6ИJlИЗИРОВались . так как примыкаЮщие участки не перспективны 
на до6ычу флюсового сырья. Поэтоlv\Y многие стеШtИ уступов 60JlЬше 
не смещаютсл и вскрытые ими разрезы оказались фиксированными. что 
позволило провести повторное их изучение . 

В карьере можно на6JlЮдать выходы пород беJlОВСКОГО . шандин
ского И мамонтовского горизонтов . последний из которых относится 
уже R вышеJlежащему телеУТСRОМУ на.п;горизонту. Наи60Jlее ПOJlНО 
стратиграфичесRИ и разнообразно в фaциaJIЬном отношении представ-
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лен maн.цинсКИЙ ГОРИЗОН'l' . :НЫХОДЫ 6еловс!<ого гориз6нта . ПРИХОДЯТСЯ 
на участо!< BC!<PI:lllIННX ра60Т и поэтому :в хорошем 06НaJlteнии по!<а 
Heдocт.ynнн для изучения. ,Граница ШандИНс!<ого и MaмOHTOBC�OГO го
ризонтов (или теленгитского и телеутс!<ого надгоризонтов) всегда 
6Wla неяснш.t местом в схеме стратиграфии девона Салаира. Сейчас 
она здесь приходится на ВСJ<pЫТЫЙ интервал , Ta.t< же !<ак и низы ма
монтовского горизонта, которые почти полностью зaJ<pыты на . боль
шей территор� СВОего развития. 

Ос06ую значимость имеют разрезы теленгитского надгоризонта, 
ВСlфытые на рассматриваемом участке , в силу ТОГО, что они отно
СЯТСЯ R стратотипичесI<ИМ . ВЫХОдам 6еловс!<ого и ' шандинского гори
зонтов. В 1968 г .  эти разреэы демонстрировались Участникам 
Ш· Международного симпозиума по границе силура и девона и страти
графии нижнего и среднего девона. в связи с этим с06ытием Девон
с!<ой комиссией Мак СССР под руководством М.А.Р.жонсницкоЙ прове
дена большая ра60та по систематизации и 0606щению всех накоплен
ных к тому времени фактических данных .' важную роль при сопостав
лениИ этих да.шшх с современНыми играет Иллюстративный ' материал 
к Путеводителю Э!<СI<YPCИЙ /1968 ,  рис . 2 ,  з,  17 и д;р./. 

Геологическое строение участка. где расположен Ахарачющ-
ский !<аРьер . оказалось гораздо сложнее. (рис.з .  см. вклейку; П ) . 
чем представлялось ранее /IJyтеводитель • • • • 1968 . рис . 17/. Ра6о
ты по его расшифровке можно считать законченными лишь для ce�
ро-восточной пб.ловины карьера. Здесь представлена широкая .

' фаци
альная гaммa .Kap�OHaTНЫX . терригенно-кар60натных и терригенных 
пород ШандИНс!<ого . а также терригенные породы низов М8М0нтовс!<о- . 
ГО горизонтов. линии описываемых разрезов точно зaфиI<сированы на 
фотопанорамах (см. рис.з) . на юго-западной половине !<арьера в 
настоящее времн. интенсивно ведутси ВСJ<pышные ра60ТЫ и разра60тка 
извеСТНЯ!<QВ. Поэто� в 60льшинстве своем стеНI<И УСтУпов разреза 
сейчас Heдocтyrum для изучения. Но именно на ЭтУ половину !<арье
ра приходятся места стратотипических выходов беловского (=под
ШандИНс!<ого) горизонта. Это центральная часть юго-западного 60Р
та Акарачхинс!<ого !<арьера в прежних его очертаниях и западный 
60РТ карьера. второй сопки (СМ. рис . 11 )  /IJyтеводитель • • • • 1968. 
рис . 17/. в 6JIижaйmие гoды по мере отра60ТКИ !<арьера .они могут 
6ыть хорошо обнажены. Следует также отметить . что !< ПОДЩандИН
схим (=бас1<УС!<ансхим) известНЯI<аМ раНее ошибочно относилась и 
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Рис . I I .  Схема геологического строения А:карачкинскоro карьера. 
Горизонты : 1 - мамонтовсЮIЙ Ф2 mt ) .  2 - Ш8НдИНскиl ( D2 sband) : S,band1 - нпиешан-
динские . sband2 - среднешандинские, shaпdз - верхнешандинские CJlои, 3 - 6еловсЮ[Й 
Ф2 bel ) ; 4 - томьч;vмшпский (D1 tch ) ; 5 - нормальные стратигрaqические гра.ницн; 

б - тектонические нарушения ; 7 - � и номера разрезов ; 8 - 6ровки уступов :карьеров 



бo.1IЬшзя часть выходов темно-серых, CJIоистых и серых , массивных 
известня:ков в северо-западной части карьера /Харии , I958 ; . l'жон
сmщкaя:� I958 , I968 и дР. ; tшoor , I964 , I968 и дР. ; Ilyтеводи
тель • • •  , I968/, которые , как оказалось , 'содержат шандинсRYЮ 
фауну (см.  рис . З . 4 :  обн.�ЗI5 , Б-84I , Б-842 ; та6л . I3) . 

Тш<им образом, описываемые ниже разрезы относятся к шандин
скому. и частично К мамонтовскому горизонтам. Эти разрезы приво
ДЯтся в порядке , близком к стРаТШ'рафическому ( см. рис . З , Н )  • . 
Описание одного из них (разреза I4) уже опуБJIИI<ОВано /Стратоти
nические разрезы • • •  , I986/. 

В качестве предварительных пояснений следует обратить вни
мание на два момента, кэ,сапдихся . во-первых . возмо,Ж!{ости более 
дРОбного деления ШЩJДИНского горизонта И, во-вторых , его фаци-
эльных особенностей на данном участке . Новые материалы по Ака-
РаЧКИНСкому карьеру позвоJlЯЮТ в составе рассматриваемого гори-
зонта QтчетJIИВO наметить здесь три разнородные и разновозрастные 
части: нижняя _ . чёрные и темно-серые слоистые известняки ( обыч
но Именуется нижнешандинскими слоями или толщей) ; средняя - се
рые массивные известняки, по простиранию переходящие в терри
генно-карбонатные и терригеннне породы (эта часть чаще BcerO на
зывается верхнешандинскими слоями или толщей) ;  верхняя - npeШ(f
щвственно терригенные породы , вскрытые в последн!Iе годы 
(М.А. l'жонсНИЦRая и её соавторы отнеCJIИ её к мамонтовскому гори
зонту /Ржонсницкая: И дР. , I985/). Эти три части с большой долей 
условности MOryT быть обособлены в нижне-, средне- и верхнешан
динские слои ( толщи) . Однако проследить их даже на такой неболь
шой территории как район г .Гурьевска в тех же объемах , что и в 
АкараЧRИНСКОМ карьере , очень трудно . хотя о них ,  как о частлх 
разреза шандинского горизонта, говорить все-таки можно. 

. Далее , в профиле средней части шандинского горизонта, како
вым является северо-восточный борт Акарачкинского карьера, от
четJlИВО намечается три структурных элемента (см • . рис . 3 . I ) , кото
рые представлены разнофациальными, но одновозрастными породами. 
Центральное поЛожение занимает тело массивных известня:ков , пред
СТaвJIЯВшее положительную .форму �оверхности дна бассейна, * кото
рому ПРИМЫRaIOт две МУЛЬДЫ, вшlоJlненныe терригенно-кар60натными и 
терр�нными породами. При этом юго-восточная мульда залОЖИJIaсь 
на теле карбонатной платформы (или отмели) раньше , чем северо-
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западная. JIинии разрезов бwш намечены с таким расчётом. чтобы 
оконтурить эти структурные ЭJ1ементы: и наиболее ПOJ1НО' покаэать 
характер фациалъных переходов в преД8J1aX каж,цОГС) из НИХ .  

Изучение выходов 6eJIoBcKoro и maндинскоro горизонтов в Ака
рачюmском карьере начато в 1959 Г.  rpymIой сотрудников Институ
та ге0J10ГИИ и геофкзики СО АН СССР с �астием Р. Т .I'pациановой. 
В .Н.ДубаТ0J10ва. Ю.А.ДубаТOJ10ВОЙ. Е.А.Ёлкина и Н.П.КУJ1Ъкова. Па
раллеJ1ЪНО биостратиграфкческие работы здесь проводала В.А.Желто
ногова из 3anaдно-Сибирского 'ге0J10гического управления .  Jt По мере 
разработки карьера УТОЧИliJШсь · представления об объемах установ
J1eнныx на этом участке ПОдРазделений и их границах. ПолучеННЬtе 
реЗУJ1Ътаты отражены в ряде монографий и статей. Они пос.цужкпи 
основой для наших ИСCJ1едований. npoвоДИМblX с 1979 г •. и совпавших 
с реконструкцией карьера. В работах нового этапа. связанных с 
изучением разрезов . со сбором каменного материала и его обработ
кой. aRтивное участие npинимают Н.К.БахареВ . Р.Т.I'pацианова. 
Е.А.Ёлкин. В.А.Желтоногова. Н.Г .Изох .  О .П.МезеlЩева и А.Ю.Язиков. 
В 1985 г .  сборы флористическиХ остатков из верхнешандинских CJ10-
ёв в Акарачюmском �pьepe произвела Н.М.ПетроСян. 

2 . 1 .  Разрез пограничного интерва.па нане-
и среднешандинских CJ10eB в юго-восточной части карьера 

. На современной стадии о�отки Акарачюmскоro карьера нами 
. не обнаружено пoJ1ного разреза нижнешандинсRИX CJ10eB. Лучшие их 
выходы мОжно нa6JIюдать на средних уст,упах юго-восточного борта 
карьера (см. рис.3.2 ) . Однако они здесь рассечены МНОГОЧИCJ1еННЬt
. ми тектоническими нарушениями . а порой и СМЯТЫ в МfП'КИе ск.лaдюt. 
что .затрудняет восстанОВJ1ение нормальной отратиграфической пос
J1едовательности CJ10eB . 

Ниже npиводится описание одного из фрагментов разреза, на
ходящегося на третьем сверхУ уступе юго-восточного борта карьера 
(см. рис . 3 . 2 .  3 .3) . С обеих сторон он ограничен крупными разло-

Jt Выходы ���J.;.��КPblTble в Акарачкинском карьере . изуча.пись мно
гими cтpa.�·� и па.пеОНТ0J10Гами. 3цесь отмечены TOJ1ЪKO те 
pa60TЫ � в которых npинимали участие авторы настоящей КНИI'И. 
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мами, а в мижней своей части -
небольшими дополнителышми. Вы
бор для изучения именно этого 
разре�а определялся цpe�e все
го тем, что в нем можно видеть 
переход от нижне- к среднешан
ДИНСRИМ слоям. Грающей ме.ж.ду 
названными ПОдР�делениями сле
дует считать уровень сорок пер
вого метра разреза (см.рис .З .З). 
Ранее. эта граница условно про
водилась несколько ниже . Она 
совмещалась с основанием перво-
. . 

ГО мощного пласта серых извест-I 
ню�о'в на девятнадцатом метре 
/Yolkin et. al. ,  1 985/. 

Полевое описание разреза 
(обн. Б-8З1З) И подготовка его 
к пуБJIИR8ЦIШ сделаны Н.К.Баха
ревым • .  

В · СБЯзи с тем, что долго 
находиться вблизи стенки усту

па опасно , отсюда был взят ма

териал в основном на конодонты 

и остракоды. Отбор проб произ
водился через каждый метр раз
реза, а описание сделано поин
тервально (рис . 12) . 

т_ш м. ИзвестНЯRИ темно
серые , черные , от мвлко- до 
нрупнозерни�тых , гJIшiисты, , 
средне- , реже толсто�оисты, ' 
имеют сла60волнистые поверхнос
ТИ напластования, к которым 
приурочены тонкие прослойки · (2-
10 см) черного, ГJIШiИсто-кар60-
натного материала. Органические 
остатки : обильные членики нри-
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ка и распространение остракод 
·и КОНОДОНТОВ В разрезе 2 . 1  



ноидей, частые остракоды , редкие массивные и ветвистые та6уллты , 
единичные 6рахиоподы ; установлены простые и п.латф:>рменные ROHO
донты . 

18-22 м. Известняки серые , Rриноидные , разно- и гру60СЛОИС
тые , внизу - массивного оБЛИRа. Вблизи основания этого интерва
ла имеется HeCROJIЬRO нарушений небольшой амплитуды . Криноидеи 
представлены главным образом Rру11НЫМИ ч.леНИI<ами ; 
простые , сложные и п.латформенные RОНОДОНТЫ . 

установлены 

22-35 м. Известняки серые , темно-серые , }(риноидные , 
битумкнозные , от TOIffiO- до толстослоистых ' С довольно 
поверхностями напластования , R RОТОРЫМ приурочены ТОНRие 
ЛОЙI<И ( 1-5 см) чв-рного , ГЛИНИСТО-Rарбонатного материала. 
новлены простые , сложные и nлатф:>рменные RОНОДОНТЫ . 

слабо
ровными 

npос
Уста-

35-41 м. Известняки темно-серые , черные , меЛRО- и средне-
зернистые , глинистые , 6итуминозные , ТОЮ<О- и средне слоистые со 
слабоволнистыми поверхностями напластования , R RoTopым npиуроче
ны прослойки до 10-15 см черного , ГЛИНИСТО-Rар60натного материа
ла. Органические остатI<И : обильные ч.леНШ<И }(риноидей , многочис
ленные остракоды ; установлены простые и платформенные RОНОДОНТЫ . 

41�54 м. Известняки темно-серые и серые , }(риноидные , с пос
тепенным переходом от гру60СЛОИСТЫХ до массивных . Органические 
остатки : на6людаются обильные ч.леНШ<И }(риноидей И"многочисленные 
остракоды ; установлеlШ простые , сложные и п.латф:>рменные RОНОДОН
ты . 

К важным чертам данного разреза можно отнести наличие в 
нём верхней границы НИ1ItНешандинских слоёв . Эта грающа больuшн
ством специamrстов , изучавших выходы шандинСRОГО горизонта в 
А1<араЧRИНСRОМ Rарьере , Raк и нами , отождествллется: с грающей 
двух ТОJПЦ - темных , слоистых и серых , массивных извеСТНЯRов (41-й 
метр рассматриваемого разреза) . Кроме того , из RОНОДОНТОВ здесь 
06наружеtш два зональных вида - polygnathus inversus Klapper et 

Johnson И p. serotinus Telford , ROTopHe по зволяют уточнить меж,
региональную RОРреля:цию НИ1ItНей части шандинСRОГО горизонта. 
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2 . 2 .  Разрезы шандинского и мамонтовского горизонтов 
по северо-восточномУ борту карьера 

в эту группу разрезов BxoдRT последовательности слоёв ,npиу
роченные к двум линиям разрезов - 2 .Па и 2 .Ш, а также к линии 
разреза 14 , описанного ранее /Стр.атотиnические разрезы • • •  , 1986/. 
Эти линии пересекают (см. рис . 3 . 1 ) :  1 )  центральное тело массив
ных известняков среднешандинских слоев с выходом на- терригенные 
породы вер.хнешандинских слоев (разрез 2.Па) ; 2) юго-восточную 
мУЛЬДУ, выполненную терригенно-карбонатными породами среднешан
динских слоев и также с выходом на терригенные породы верхнешан
динских слоев (разрез 14 и разрез 2.Пб , с:влзyюIЦИЙ его с разрезом 
2 .да) ; 3) краевую часть северо-западной мУЛЬДЫ , npедставленной 
терригенными породами среднешандинских слоев , с выходом на тер
ригенные же породы верхнешандинских слоёв и далее на нИжнюю . 
часть �aмOHTOBCKOГO горизонта. Такая сетка линий разрезов позво
ляет :  показать главные фа.циальные тшш отложений и характер их 
взаимопереходов ; не потерять в условиях быстрых фа.циальных изме
нений реперные интервалы (отдельные слои или группы слоев) ; про
следить характер изменения вещественного состава и мощностей 
npежде всего реперных слоёв ; и в конечном счете восстановить ход 
ОСaдRонакоnления на данном участке' в рассматриваемый временной 
интервал. 

Разрез 2.Па (обн?Жщше Я-862I) .  Полевое описание разреза, 
так же как и подготовка его к nY6лиRации, сделано А.Ю.Язнковым по 
cT�НКaм уступов в центральной части северо-восточного борта 
карьера под номером Я-862I . Отбор проб на конодонты вдоль двух 
уступов по метражу произвела Н.Г .Изох (И-86I , И-862) . Особен
ностью этого описания является то , что в нем отражены только вы
ходы по стенкаМ уступов без учета закрытых · интервалов , npиходR
щихся на расстояния между стенками. 

Основная часть разреза npедставлена массивными известняка-
МИ. Это затрудняет оnpеделение элементов залегания и ,  
тельно , мощностей по соответствYJ<XЦИМ интервалам. Однако 
даемое крутое падение слоёв у н�чала разреза и в кровле 

следова
наблю

толщи 
массивных известняков , а также угол наклона линии npомеров , поз
воляют считать , что метраж промеров по стенкам уступов близок к 
истинным мощностям известняков в этих интервалах разреза. Таким 
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образом, 06щ� истинная мощность TO� массивных известняков бу
дет несколько больше , чем сумма измеренных расстояний по cTeНRaм 
за счет фактического иск.лючения закрытых интервалов . отвечащи:х 
расстояниям между стенками уступов. Принимая во внимание эту 
особенность описания рассматриваемого - разреза. а также для удоб
ства и конкретизации прквязки палеонтологического материала.всем 
пяти уступам северо-восточного борта карьера в порядке сверху 
вниз даны буквенНые обозначения - А ,Б ,В.Г и Д (см. рис . З . I ) . 

К стенке ниzнего уступа ПРИМЫR8Ют темные , грубослоистые из
вестняки, которые можно наблюдать l! расчистке дна карьера для 
c�opa трещинных вод. Такие известняки характерны для самых вер
хов нижнешандинских слоев. Сюда же направлено простирание пород 
нижнешандинских слоев со стороны юго-восточного борта карьера 
( см.рис . З . 2 ) . Это означает,  что ТOJПЦа массивных известWlliОВ , наб
людаемая на четырех нижних уступах (см.рис . З. I ) . отвечаеТ , скорее 
всего , полному объему среднешандинских слоев . как они понимаются 
в стратотипическом разрезе шандинского горизонта в Акарачкинском 
Kapь�pe . на верхнем уступе карьера представлены главным образом 
терригеннне породы . Они составляют верхнешандинские слои . Рас
сматривать приводимyIO ниже последовательность слоев в разрезе 
2 .Па следует с учетом сделанных выше пояснений (рис . IЗ) . 

Выходы , м 

1 .  Известняки серые . иногда с коричневатым oTTeНROM. слабо
глинистые . тонкозернистые . неяснослоистые . Видимая мощность 
" . . " " " " . " . " " . . . .  " . " " " " " " " " " .. " " " " " " " " " " " " " " . " " " " " " " " " " " " " " 4 . 00  

2 .  Известняки серые . грязно-оерые . местами глинистые . мел
козернистые . часто органогенно-о6ломочны:е (криноидны:е ) .  неясно
слоистые . Нижние 3 м стенки уступа карьера закрыты осыпью. Из-
вестняки рассечены многочисленными мелкими тектоническими 
шениямк. Наблюдаются обильные членики криноидеЙ . единичные 
хиоподы ; установлены простые и ПJIaтформ6ннне конодонты. 
по стенке уст:rпа Д " " " " " " "  � " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 

нару
бра

Выход 
20 , OU 

з. Известняки серые и грязно-серые , глинистые , детритовые , 
органогенно-обломочны:е массивного облика. Нижние 3 . 5  м стеНRИ 
уступа закрыты ОСШ1ЬЮ. В верхней части слоя наблюдается ряд не
больших по амплитуде тектонических нарушений. Присутствуют 
обильные брахиоподы: (скопления в виде крупных банок с насыщен
ностью до 50 %) . редкИе строматопораты; установлены ПРОСТ!le и 
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ВЫходы , м 
матф>рмецныe конодонтн. Вы-
хол по стенке уст.упа г ,  . . . . .  . 

• • • • • • • •  е.е . .  • • • •  • • •  18- ,50 
4. Известняки серые , ко

ричневато-серые , детритовые , 
тонко- и МeJШозернистне , пят
нисто-глинистые ;' в нижней и 
средней частях CJIОЯ - грубо
CJIоистне ( 1 , 0-1 ,5 М) , с ров
НI:IМИ поверхностями • намасто
:вания; в верхней - маСсивного 
облика. ГруБОCJIоистые извест
няки с массивными контактиру
ют по тектоническо� наруше
нию. Нижние 4 м стенки уст.у
па закрытн ОCШIЬЮ. В породах 
- многочиcJIенныe бpaxliоподы , 
как �HoмepHO pacceJIнныe по 
MO�, .так и обраэущие от
ДeJIЬНlle скомения ; установле
ны IIJIaтф>рменные конодонты. 
Bьrxoд по стенке уступа В • • • •  

. . . . . . . . . . . . . • . . . . •  I7 ,50 
5. Известняки, аналогич

Ные CJIОЮ 4 ,  массивного 06Jщ
ка. Нижние 2 �5 � �Тi!нки усту
пы �гJqJытн осШIЬЮ. Обнаружены 
обильные брахиonоды, скон
центрированные в 6анках (на
сыщенность до 30 %) , и стро
матопоратн; установлены прос
тне и платф>рменные конодон
тн. Bьrxoд по стенке уступа Б 

� :§ � � � ,.' � � � t � �  :::s � � � �  � � � R �  � � . � � � � � � � :-: � � � 
f 2 3 ., S 6 с 

-L.J • 
3 4,60 

-r ).  

l � .. �. 
q, 

�i � � .-� ..... t\j 2 � 1() t-c./1 2O,OO 
� f-" --� I ---{ � 

� --i/�] ц, 
� r-._ 

�'I .' 
.--/ 

L \  f---
I 1 -"  ", 00 

� 
Рис. 1З. Литоло�еская колонка 
и распространение ROнодонтов и 

брахиопод в разрезе 2 .Па 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 .  Закрытый интервал (основание уступа А и осШIЪ его' стен-
ICИ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • •  1 5 , 00 
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Мощность , м 
7. Песчаник зеленовато-серый , б�лесblЙ , МeJIRозернисТl:lЙ , реже 

разнозернистый , ПОЛИМИRтовblЙ , неяснослоистblЙ. В основании слоя 
находится про слой в 20 см зеленовато-6урого аргиллита. Видmмaя 
мощное ть . . • • • • • • . • • • • • . • • . . . • • . • • • • • • • • . • . • • • • • . . . . • • • • •  1 , 00 

8 .  Песчаники грязно-зе.ценые' с желтоватым оттею\Ом , зелено
вато-желтые , ПОЛИМИRтовые (встречены редкие обломки ГЛayRонита) ,  
известковистые , разнозернистые , с многочисленной галькой (2-
3 ,ММ дО 5 см) серых , бурых и зеленовато-серых кремней , зеленых 
аргиллитов , реже грязно-зеленых песчаников . Гальки неравномерно 
распределены по породе и образуют отдельные прослои (до 15 см) 
гравелитов или мелкогалечных конгломератов . В средней и верхней 
частях слоя часто встречаются крупные (около 12 см) стяжения ша
ровидной формы темно-серого , известковистого , крупнозернистого , 
поЛИМИRТОВОГО песчаника. нижняя граница слоя нерезкая , постепен-
ная . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  4 , 90 

9. Аргиллиты бурые , зеленовато�лтые , в' нижней части слоя 
- слегка алевритистые . нижняя грающа резкая , ровная. Обнаружены 
(в нижней ПОЛОВЮlе слоя) редкие растительные остатки плохой сох-
ршrности • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 , 10 

10. Аргиллиты грязно-зеленые , известковистые , с линзами 
(5х20 см) сильноглинистых , тонкозернистых известняков того же 
цвета. Переходы от аргиллитов к известнякам постепенные . Нижнsщ 
грающа слоя резкая , волнистая • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0,40-0 , 50 

11 . Аргиллиты зеленовато-желтые , бурые , буровато-желтые , 
местами алевритистые • В 10 см от подошвы слоя находится прослой 
в 1 ,5 см черной, рыхлой , углеподобной породы. Нижняя граница 
слоя нереЗКaiI , постепенная. По слоистости наБJПOдается ряд тре
ЩИН ,  зanолненных молочно-белым кальцитом. Видимая мощность • • • • •  

. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 0 , 35 
12. Песчаники в нижней части буровато-зеленые , туфогенные 

разно зернистые , извеСТRовистые , Б средней части постепеНно пере
ходящие в светло-серые с желтоватым оттенком, МeJIRозернистые ,из
веСТRовистые песчаники , мелкодресвяные , с частыми темно-серыми 
кремнисто-карбонатными qтяжениями неправильной формы (ире'облада-
ют стяжения от 2 до 4 см, реже до 15 см) .  нижняя гратща слоя 
резкая, .ясная . . . . . . . • . • . . . • . • . . . • . • • . . • . . • . . . . . . . .  � . • . . . 1 ,.00 

13.  Незакономерное чередование бурых , .желтовато-зелёных , 
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Мощность , м 
ме;щозернистых, иэвестковистых , туqoгенннх песчаников , алевроли-
тов и алеврит,кстых аргиллитов. Все породы связаны между собой 
постепенными переходами и образуют прослои , МОЩНОСТЬ которых 
варьирует по простиранию. В основании слоя находится npослой 
( I5-25 см) темно-серого с ЗeJIеноватым O�TeНКOM, мелкозернистого 
известняка, силъноглинистого близ поверхностей напластования. 
нпняя граница слоя неровная , волнистая. В известняках встречеНЪ! 
единиЧНЪ!е фрагменТы "створок бра.хиопод; в алевролитах нижней час
ти слоя Itа6JПOДаются единиЧНЪ!е колонии массивных МeJIКоячеистых 
та6уJIЯ.Т • • • •  : . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • •

.
• • • • • • • • • • • • • • •  I , 15-1 ,45 

" I4 . и'звестняки коричневато- и зеленовато-серые , МeJIКозер-
нистые , детритовые (в обломках - створки бра.хиопод, веточки та
булят и дР. ) ,  глинистые иногда СИЛЪНОГJIИНИстые , тонко:... и средне
слоистые с бугристыми поверхностями напластования. Глинистый ма
териал концентрируется у поверхностей напластования , нередко об
разует тонкие пропластки детритовых ГJIИНИсто-к�рбонатных слан
цев. ВнУТРИ слоя проходит косо секущее его не большое тектоничес
кое нарушение . нижняя граница слоЯ' ясно выраженная, но нерезкая. 
ВИдимая МОЩНОСТЬ • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • • •  0 , 20-0, 60 

I5. Незакономерное чередование мелкозернистых (реже раэно
зернистых) туфогенннх песчаников (60 % объема пород слоя) алев
ролитов и аргиллитов , аналогичных таковым слоя I3. Снизу вверх 
доля песчаников возрастает . В кровле слоя - кососекущее текто
ническое нарушение . нижняя граница неровная , волнистая. В арги.л
литах основания слоя встречеНЪ! редкие раститглъныe остатки пло-
хой сохранности. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • •  I ,20 

I6. АрГИJL1IИТЫ cepo-зелеНЪ!е , белёсо-зелены, ' с линэами и 
невндержаннш.ш, 6улкоо6разннми ( 5-I5 см) прослоями ЗЕlленовато

с"ерых .. тонкозернистых , глинистых полосчатых известняков . нижняя 
гршr�а слоя тектоническая. Видимая мощность • • • • • • • • • • • •  0,60 

, 17. Алевролиты' светло-коричневые , известковистые . нижняя 
граница слоя резкая , контрастная. В основании обнаружены обилъ
НЪ!е растительныe остатки плохой сохранности • • • • • • • • • • • • •  0,45 

I8 . АргиллИты темно- и желто-зелеНЪ!е с мноrочислеfmblМ рас
титeJIьным детритом. Верхняя часть слоя примнкает к ШИРОКОЙ зоне 
дРобления , которая продоJDltaeтся до бровки B�pxнeгo усту'па (усту-
па А) . Видимая МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 , 30 
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Верхняя часть описанного разреза примыкает к широкой зоне 
дробления . вблизи котороЙ имеютс.я дополнительные тектонические 
!Iарушения . По эТИм нарушениям возможно сдвоение ряда слоёв . Но 
слой IO хорошо прослеживается вдоль стенки верхнего уступа . на 
юго-восток к '  разрезу 14 (см. рис . З. I ) .  ЯВJlЯЯСЬ аналогом слол 42 
этого разре�а /СтратотиnичеСIЩе разрезы • • • •

. 
1986/. Много общего 

в сравниваемых разрезах имеют 11 слоИ: соответственно 14 и 46., 
которые представлены глинистыми известняками с многочисленными 
органическими остатками. главным образом ветвистыми кораллами. 
или следами их дезинтеграции - об:wtъным детритом. 

Разрез 2.Ц6 (обнаженм E-85I4. Е-8Ы4) . Разрез находится 
вблизи бровки стенки BrOporO сверху уступа северо-восточного 
борта АкараЧКИНСI<ОГО карьера (см. рис . З. 1 ) . Впервые он был опи
сан в 1982 г .  Е .А.Ёлкинъtм как . обнажение Е-829 при изучении ха
рактера контакта слоистых терригенно-карбонатных пород разреза 
14 и массивных известняков •. описанных выше· как разрез 2.Па. Ре
зультаты изученйя этого контакта на следy1(JЦем вниз уступе задо
кументированы как обн. Е-828. Данному участку карьера в разные 
годы уделялось большое внимание . В 1985 и 1986 годах рассматри
ваемый разрез был пере описан более детально (номера обнажеш 
Е-8514 и Е-8614) в связи с тем, что здесь оказались обильно и 
разнообразно представленными практически все изучаемые нами 
группы фауны ,  в том числе ·и конодонты. Другой важной особен
ностью разреза является приуроченность его к самым верхам толщи 
массивных известНЯl\ОВ . которая и в целом, и здесь палеонтологи
чески охарактеризована очень однообразно ( чаще всего встречаются 
банковые скопления раковин ЗДИМИРОв и мегастрофий) . 

Общая картина фациальных переходов в юго-восточной мульде . 
северо-западный край которой характеризует данный разрез .  оказа
лась достаточно сложной. Поэтому считаем полезным для общей ори
ентировки 'читателей привести здесь в предварительном порядке не
которые ВЫВОДЫ общего ха'рактера. внтеКaI<lЦие из ' полевых на6люде
ш по обнажениям Е-828 и Е-829. Во-первых . в щюфиле мульда 
асимметрична. имеет сравнительно крутой и короткий cebepo-зэ.rnЩ
ннй склон и пОлогий . длинный юго-восточный. Во-вторых . по мере 
смещения зоны терригенно-карбонатного осадконакопления на карбо
натную платф:>рму ( отмель) в эту же сторонУ смещалась и ось муль
ДЫ ,  к массивным известнякам разреза 2 .Па (см.  рис . З. 1 ) . 
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Рис . 14. JlитОлогическал колонка и распространение кораллов . 6ра

хиопод. остракод и конодонтов в разрезе 2.П6 

И в третьих . кар60натный материал с отмели: в мульду поступал 
главным 06разом в виде тонкого ила и достаточно мелкой кластики. 
:количество которой быстро убывает при удалеюm от :кромки отмели. 
Известняковые 6рекчии можно на6JПOдать ЛИIIIЬ в узкой зоне , примы
кающей к кар60натноЙ · платформе . 

Приводимое ниже о�сание разреза 2 .Пб подготовлено А.Ю .Язи
ковым по полевой документации 06нажений Е-829 . Е-8514 и Е-8614 
(рис . 14) . 

Мощность . м 
1 .  Известняк грязно- и голу60вато-серЫЙ . детритовЫЙ . мас-

сивного сложения. сла60ГЛИНИСТЫЙ. Глинистый материал распределен 
относительно равномерно . но присутствуют И отдельные его скопле
ния с тонкополосчатой текстУРОЙ . поэтому местами известняк ВЫГ-
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Мощность . м 
ля.ци:т 6реRЧИРОВэ.ннш.л. Органичесюrе остатюr представ.лены частыми 

СТВОРRами 6рахиопод. редюrми ругозами и ветвистыми та6уля:тами. 
В:и.д1П'Ла..я: МО1Ц}{ОС ть •

.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . •  о t 95 

2 .  Монолитный пласт грязно-серого известнлка, детритового , 
с не60ЛЬШИМ Rоличеством глинистого материала, сравнительно рав
номерно распределенного по породе . нижняя гранИца реЗRая, чет-
R8Я. Встречены частые , 6ра.хиоподы , реДRИе ветвистые та6уля:ты; 
установлены простые . сложные и платформенные НОНОДонты . .  J ,80 

3.  Переслаивание черных ГЛИНИСТО-Rар60натных сланцев ( 50 % 
06ъема пород слоя) и разлинзованных . 06ычно тоНЮDC (3-12, реже 
до 35 см) про слоев темно-се.рых (до черных) , TOНRO- и меЛRозер-
нистых , детритовых , сла60ГЛИНИСТЫХ известнлков . нижняя грающа 
слоя RОНтрастная. неровная. КЭR в известняR8X , тан и в слaIЩ8.X 
06наружены многочисленные 6ра.хиоподы , единичные трил06иты; уста
новлены простые . сложные и платформенные конодонты • • • • • •  0 , 95 

4 .  Монолитный пласт 6реRчиевидного известняка тёмно-серого 
цвета, 06лоМRИ размером 5-12 см цементируются ГЛИНИСТО-Rар60нат

ным материалом. переполненным гру6ым детритом (главным 06разом 
6ра.хиопод) . нижняя граница чеТRая .· неровная. Из органических ос

татнов многочисленны -06лоМRИ 6ра.хиопод • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0.35 
5. Слой по на60РУ пород ( чёрные ГЛИНИСТО-Rар60натные сланцы 

и ТОНRозернИстые до пелИтоморфных известНЯRИ того же цвета) 
аналогичен слою 3. ТОЛЬRО здесь про слои извеСТНЯRОВ 60лее выдер

жаны по простиранию • иногда 06разуют стЯжения вытянуто-продолго
ватой ciюрмы ( 2-4 х 20-25 см) . нижняя грающа резR8Я, чёткая. 
Встречены многочисленные обломки 6рахиопод; установлены сложные 
КОНОДОНТЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  -. . . . .  0 , 75 

6 .  Известняюr темно-серые . линзуюциеся (прослои 6-15 см) . с 
I<Vлисо06разным захождением одних пластов за дРугие ; переходя:т в 
сильноглинистые • HOМROBaты:e , желтовато-зе.леные разности ,  06ра
зуюцие самостоятельные прослоЙRИ (5-10 см) лишь в основании слоя. 

нижняя граница с,лоя неправильно-волнистая, реЗRая. Органически:е 
остатюr представ.лены гру6ым детритом. Видимая мощность . . .  0 , 95 

.7 .  Извест� темно-серые , ТОНRозернистые . TOНRO- и · средне

слоистые (5-15 см) . сла60глинистые внутри пластов и сильногли
нистые в6лизи поверхностей напластов8НИЛ. ПЛасты известнлка раз� 
делены проплаСТRами ( 1-5 см) грязно-зе.леных аргиллитов . нижняя 
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Мощность , м 
граница CJIОЯ тектоническая , представлена зоной (20 см) кальци-
тизированных арI'ИJIЛИТОВ , косо се�еЙ. масты CJIОЯ 6 .  Как в из-
вестняках , . так и в арги.ллитах присутствует значительное коли-
чество грубого детрита (главным образом брахиопод) ; установлены 
простые , cJIoжныe и ILлaтформеюlыe конодонты. Видимая мощность • • •  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,80 
8. Чередование прослоев известняков , арги.ллитов и цепочек 

известняковых стя:жеНИЙ. Известняки (60-?0 % оБЪема пород В ЛИЖ
ней части слоя) темно- и грязно-серые , глинистые , комковатые , с 
бугристыми поверхностями нaILЛaСТОВания: ; BыlIIe по CJIою постепенно 
замещаются иэвестНЯ:Ковш.m стя:жениями (3-12 см) .  Аргил.литы ЖeJIтО
вато- и голубовато-зелеНые , составляют дО ?О % объема пород 
верхней части CJIОЯ. ни:жня.я граница CJIОЯ резкая, четкая. Обнару
жены редкие ветвистые та6уляты и брахиопод:ы • • • • • • • • • • • • •  

. 2 ,80 
9. породы ' аналОГИЧНl:lе по составу верхам CJIОЯ 8 ;  в аргкiши

товоЙ массе ВШIШёво-красного цвета отдельные rфoCJIОИ образованы 
известняковыми стяжени.ями ( 2-5 , реже до ? см) .  ВИдимая мощность 
. . . . . . . .  -. . . . . . . • . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . •  , . . . . . . . . . . . • • . • . .. . .  0 , 70 

нижняя граница слоя 1 совпадает с '  небо.льmим тектоническим 
нарушением, .'которое на6JIioдaется на контакте массивных и сЛоистых 
известняков . На верхнем уступе карьера это нарушение выражено 
флексурообразным изгибом моёв, ( см. рис . 3. 1) .  

линия paCCMaтp�aeMOГO разреза' проходит на расстоянии 2-
6 м от контакта описанных слоистых пород с массивными известня-
ками, HeCKOJlЬHO УДaJШЯсь от него при движении R БРОВRе стенки 
уступа. Очень характерными ЯВJIЯЮтся изменения выделенных слоев 
1-9 в направлении к ЭТОмУ нонтакту : слои 1 и 2 сохраняют свои 
.общие черты , но дщю.льно резко клинообразно суживаются; слои 3-
5 также уменьшаются по мощности и объединяются в единый CJIОЙ 
грубокоМ}(оватых , глинистых известняков , среди ноторых встречают
ся и отде.льные обломки таких же известняков , обволакиваемые гли
нисто-карбонатной неструктурной массой с БOJlЬmим количеством ра
RОВИН брахиопод (в основном атршщцы; ; CJIой 6 претерпевает сход
ные изменения, а более высокие СЛОИ 'вблизи нонтакта , прикрыты 
ОСШIЬЮ. 

Такие же быстрые изменения цроисходgт при движении В сторо
ну разреза 14. Несмотря. на ряд небо.льших: теRтоничесRИX нарушений 
(наиболее Rрупные из них ПОR,азаны на рис.3. 1 ) , на npостирании 

?f) 



ОIШСанны:х пород разреза 2 . IIб леГIЮ узнаютсл их нижние слои 
( СДОИ 1-2 ) , а верхние ( слои 3-7) - быстро фацка.льно измеН.fIЮТСЛ 
( темные , сильноглинистые известняки . перехоД.fIТ в гря:зно-зеленые , 
зеленовато-серые , местами вишнёво-красные аргиллиты) . далее к 
юго-востокУ НИЖН.fIЦ граница слол 3 разреза 2 . 11б хорошо трассиру
етсл на основание слол разреза 14 /Стратотипические разрезы • • •  , 
1986/ .. а .слои 3-7 в целом отвечают слоям 3

·
2-35 (ищr пачке у) .  

Раарез 2.Ш (обнажения Я-8622. Я-8629) . Наращивание общей 
последовательности слоёв по всем ОIШСанным в этой работе и · ранее 
/СтраТОТИIШческие разрезы • • •  , 1ffi6/ разрезам из Акарачкинского 
карьера можно наблюдать в северо-западной части верхнего его ус
туп�. Этот участок ежегодно при проведении падевых работ привле
кал особое внимание , так как здесь открывалась возможность впер-
вые изучать границу шандинского и мамонтовского горизонтов в 
типовых их выходах непосредственно в обнажении. Первые же при-
кидки по корреляции разрезов Aкapa�CKOГO карьера с разрезом 9 
/Стратотипические разрезы • • •  , 1ffi6/ - единственным полным раз
резом теленгитского надгоризонта - показали , что слои 46 разреза 
14 следует включить в состав ша.ндинского горизонта ( см.  там же ) .  
Ясно и ТО , ЧТО выходы терриrенных пород в северо-западной части 
верхнего уступа ДОЛЖНЫ отнqситьсл уже к мамонтовскому горизонту . 
При установлении предполагаемых границ этих дВУХ. горизонтов об
наружена зона тектонических нарушений в виде хаотично сгруженных 
пород. В результате многократного пРосмотра всей стенки верхнего 
уступа с целью трассировaни.fI слоев , выделенных в разрезе 14 , ус
тановлен ВЫХОД пород, в котором к зоне дРоблени.я снизу примыкал 
слой 42.  В этом месте сразу же за раЗдРобленными породами шел 
про слой аргиллитов , местами включакщих известняки, напоминакщие 
таковые слол 46 . Далее по внешне нормальному стратиграфическому 
контакту следовала черная , рыхлая, угле подобная, порода. которая 
определена как выветреJIЫЙ пласт угля. Линзочки и тонкие про слои 
сходной породы имеютсл и в слое 43 разреза 14 /Стратотипические 
разрезы • • • • 1986/. 

В ходе полевых работ 1986 г. этот интервал разреза изучалсл 
с особой 'ru\ательностью . Было установлено следyJ<XЦее : 1 )  НШItН.fI.fI 
граница пласта "угля" одинаково резкая на всем его npoтлжении. 
2 )  в· подошве пласта повсеместно находитсл желтовато-6урая . рых
лая порода. напоминающая кору выветривaни.fI . 3) в некоторых мес-
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тах ясно вЫражено налегание нижней поверхности пласта на разные 
сло'йки подстилапцего слоя, 4)  верхкя.я 'граница WlВ.CTa "yrM" яс
ная , но нерезRЭЯ; в направлении К севера-западу наблюдается рас
щепление верхней части пласта. Все это ПОЗВOJIЯJIо свяэьmать орга
НИRY пласта непосредственно с процессом осадконакоnления, ·а его 
подошву принят� за нижнюю границу мамонтовского горизонта.* Од
нако геохимические аналиэы органического вещества из пласта "уг
м" , проведенные В.Ф.IIlyгypовым и А.Н.Фоминым по отобранным нами 
пробам, показали, что оно относится к ряду нафтидов и: может быть 
привнесенным. А это в корне может изменить интерпретацию изло
женных вшпе !lш<тов . Поэтому В настоящее время мы не cКJ!oнны фКК
спровать э'1!У границу точно . Требуются дополнительные полевые 
Наблюдения и анализы , в частности геохиМические анализы про6 по
роДы , принятой за кору выветривания. И тем не менее , рассматри
ваемая граница располагается если не на этом уровне , то , вероят
но , в6JIизи него , опускаясь в '1!у часть разреза, которая нарушена 
разломом. 

линия разреза 2.Ш выглядит сильно ломаной (см. риС . 3 . 1 ) .Она 
выбрана с тем расчётом, чтобы наи60лее полно охватить всю после
довательность слоёв. Впервые разрез описан в 1980 г. под номером 
06нажения Б-8028 Н .К.Бахаревым. Затем в 1983 г. им же описан 
недостaDЦИЙ фрагмент под номером Б-8322. В 1986 г .  Е .А.Ёлкин и 
А.Ю.Язиков провели дополнительное изучение' этого разреза, после 
чего с целью детализации А.Ю.Язиков пере описал его, под номерами 
Я-8622 и Я-8629. При этом за ОСНОВУ' приняты слои , выделенные 
Н.К.Бахаревнм, но в ряде случаев расширено их описание и дано 
60лее дРОбное расчленение отдельных интервалов . Подготовка опи
сания разреза для пу6ликации выполнена Н.К.Бахаревым на основе 
всех имеI<IЦИХСЯ материалов . Нумерация �oёB разреза 2.Ш соответ
ствует цолевой � 06наженилх Я-8622 и Я-8629 (рис . 15) . 

* Эти на6JJЮдения Е .А.ЁлКина и А.Ю.Язикова полностью подтверди
лись при совместном просмо.'n>е данного разреза в 1987 г. Н.К.Ба
харевым, А.Н. Фоминым , В�Ф.ЩУгуровым и А.Ю.Язиковнм. Было уста
новлено . что пласт "yr�еподобной породы" действительно ЯВJI.Яет�. 
как считалось и ранее /Стратотипические разрезы • • •  , 1986 , с .88/. 
ВЫБетрелнм пластом yrM. В связи с этим есть все основания , как 
6ыло предложено ранее , зафиксировать нижнюю границу мамонтовско
го tори?онта в подошве данного пласта yrM ( СМ. разрез 2.Ш ,  
слои П ) .  
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под и остракод в разрезе 2 .Ш 
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Рис .I5 (окончание) 

МОЩНОСТЬ , . м 
I .  Известняки серые , коричневато-серые с желтоватым оттен

ком, тонкозернистые ,: в нижней части слабоглинистые , в верхней -
глинИстые , с оБИЛЬ� желваками темно-серого , пелитоморфного 
известняка. Желваки имеют раЭJIИЧlШе размеры. В нижней части слол 
они мелкие ( 3-7 см , ред1<О до IO см) , в верХней - крупные (до 
25 см) . Размеры и количес�о желваков снизу вверх постепеНно 
нозрастают , и в верхней части они составляют до 70 % объема по
роды . ' Очертанкя желваков главным образом ов8льны, ' вытянутые по 
напластованию, но есть и нелрвви.л.ъноЙ , лричудливой формы. В от

дельных карманах наблюдаются голубовато-серые аргиллиты. Извест
няки в нижней части сло� нелснослоистые , массивного облика, в 
верхней - грубо слоистые (O,8-I , 05 м) . Из фауны обнаружены редкие 
разрозненны, , кpynныe створки брахиопод. Видимая МОЩНОСТЬ слоя • •  

• • . • . • • . . • . • . • • • • . . . . . • . • . . • • . • . • . . • . • • . • . . . . • . • • • . . • • • • • . 5 ,40 
2. Известняк брекчированный ; состоящий на 80 % из стя:жений 

и обломков (от 0.5 до 20 см) округлой .  овальной . реже неnpавмь
ной формы · серых . коричневато- и темно-серых . пелитомоpфньix и 
тонкозернистых известW!Ков , ан8./IОГИЧНЫХ известнякам слол I .  Раз
мер стя:жений и обломков к кровле слоя заметно уменьшается. их 
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Мощность .... м 
цементируют зеленовато- и голубовато-серые известковистые аргил
.литы. нижняя граница слол довольно отчетливая, волнистая. Мощ
ность его резко меняется : в карманообразных раздувах - до I м ,  в 
4 м по прос'тиранию - 0 , 2  м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,20-I , 00 

3. Аргил.литы буровато-желтые и зеленовато-желтые , с редкими 
черными, yr.листыми примазкамИ. НижНяя граница слол довольно ·рез-
:кал , вол.ни::стая • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.
• • • • • • • • • • • • • • 

'
. • • • • .. . • 1 . 05 

4 .  Аргиллиты грязно-зеленые , местами с желтоватым оттенком ; 
мягкие . нижняя грающа совпадает с системой мe.люrx: трещин по 
слоистости. В аргил.литах многочисленные мелкие yr.листые примаз
ки ,  среди которых yrадываются обрывки растений • • • • • • • • • •  3 ,40 

Описываемый слой по простиранию фaцirально изменчив. В 20 м 
к северо-западу от .линии разреза в нем выделяются три подслоя : 

4а. Арrил.литы грязно-зеленые , мягкие . нижняя граница нерез-
кая t постепенн:ая . • . . • . • • • • • . • . . • • • . • . • • • • . • . • . . • . • . • . . • .  О ,  IO 

4б . Аргиллиты голубовато-серые , в отдельных местах (пят-
нах) зеленовато-серые , в нижней части с тремя линзовИдНЫМИ про
слоями (I2,  4 ,  3 см) глинисто-карбонатных стяжений (от 1 до 
5 см) . Форма стяжений в основном шаровидная, реже неправильная , 
причудливая. Внутри подслол , ниже каждого прослоя стяжений вдоль 
напластований наБJПOДаются жилки (до I см) молочного кальцита • • •  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . • .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,60 
4в . Переслаивание аргиллитов вишнево-краснъх ( 3-5 см) и зе-

леновато-серых (I-2 см) . . " . • . . • . . . . .  а " а • • • • • • • • • • • • •  � .  • • •  I ,IO 
Общая мощность слоя • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 , 40-3 ,80 

5.  Аргиллиты голубовато-серые , мягкие . нижняя граница пос
те.nенная, ILЛохо выраженная. Мощность по .линии разреза - 0 , 6  м,  
по npостиранию меняется от 0,2  . до 1 ,5 м • • • • • • • • • • • • •  0'20-1 '50 

6 .  Аргиллиты вишнево-красные , достаточно ILЛотные . нижняя 
граница нерезкм ( зона перехода около 10 см) . Видимая мощность • •  

а • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  '
.

' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 , 05 
В данном пересечении выше идет задернованный интервал , при

ходящийся на основание следYI<iцего уступа. Разрез надстраивается 
в 20 м северо-западнее , где в слое 6 выделены три подслоя : 

6а. АрГИJLЛИТЫ вишнево-красные , мягкие , местами с пятнами 
эеленовато-серого �eTa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � . . . .  0 ,60 

6б . Аргиллиты зеленовато-серые , с частыми стяжениями мелко-
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Мощность • .  м 
зернистых известняков округлой и лепеШRОВИДНОЙ формы (в середине 
подслоя до 5 см. у кровли - до 30 см по длинной оси) коричнева-
то-серого . реже серого цвета • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 .60 

6в. Чередование ( незаКономерное и пятнистое ) аргиллитов 
разного цвета - темно-вшnневых и темно-серых . имепцих буроватый 
оттенок. В нижней части подслоя наблюдаются многочисленныe как 
беспорядочно распределенны • •  так · и  вытянутые в цепочки стяжения 
щзух типов : крymше (до 20 см по длинной оси) - ЭJIJIШIсовидные. 
состоящие из коричневато-серых . мелкозернистых известняков с 
примесью туфогенного материала - таких стя:жеНИЙ · немного ; дРугие 

неправильной. причyд.1IИВОЙ. редко округлой формы раз-
личных размеров (от 2 до IO см) состоят из серого с ВИIllНевым от
тенком мелкокристаллического карбоната с характерной радиально-
.л:у-ч:ис тьй СТРУК'rYPQЙ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • З ,  2.0 
Общая МОЩНОСТЬ слоя • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4,40 

7 .  Аргиллиты и .алевр�ты желтовато-зеленые с постепеннцм 
переходом от одних к дРУГИМ. В нижней части преобладают аргилли
ты . в верхней - алевролиты. нижняя граница нерезкая. постепен
ная. Слой не выдержан по простираншо • . . его· мощность увеличивается 
в северо-западном направлении • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0.60-1 . 20 

8 .  Гравелиты грязно-зеленые с буроватым оттенком. песчанис
тые . толсто- и грубослоистые (40-70 см) . В нижней (70 см) и 
верхней (60 см) частях преобладают гальки размером .от 1 до 3 ММ .  
но встречаются и более крупные ( от 3 мм до 3.5  см) . которые мес
тами образуют линзы мелкогалечных конгломератов . ГальКИ в основ
ном полуокатанные . реже хорошо окатанные и угловатые . Их· состав 
различен : прео6ладают гальки вулканогенных пород (60 %) . реже 
встречаются гальки аргиллитов и кварца. Цемент хлоритовый. желе
зистый, в меньш�й степени известковистЫЙ. В средней части слоя 
интервал в 1 ,5 м представлен крупнозернистым песчаником. вклю
чающим ·большое количество галек гравийной размерности. Состав 
их тот же � но здесь на6людаются. и известняковые гальки.Цемент -
известковистllЙ. В слоt встречаются редкие . крупные (до 15 см ) ,  
бурые . зеленовато-бурые . шаРОВидНЫе стяжения: . центральная часть 
которых заполнена вмещающей их породой. нижняя граница слоя яс
ная . постепенная. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • •

.

• •
.
• • • •  2 .80 

Верхняя часть ·слоя 8 не вскрыта. Она находится за бровкой 
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стеНЮI описнваемого уступа.. Разрез наращивается в 20 м  юго-вос
точнее по JIИНИИ первого пересечения. Он здесь описан по нижней 
части стенки верхнего уступа. Raрьера как обн. Я-8629(см.рис.I5) . 

Мощность , м 
I .  Закрытый осыпью интерва.п от выходов пр8Д1ЩVЩего слоя • • •  

. . • . . . . • . . . . . • . . . . . . • . .  . • . • . • • . . . • . • • . . .  . • .  . . • • • . . . . . . . . . . . 8 , 00  
2 .  Алевролиты желтовато-зеленые , извеСТRовистые , с примесью 

туф)генного материала" в верхней части слоя (0 ,8 м) постепенно 
переходящие в арГИJIJIИТЫ того же цвета. В основании слоя находит
ся прослой (20 см) зеленшс алевритистых ap�OB . с Мкогочис
JIeЮШМИ остатками растений. ви.цимал МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • • •  · 2 ,70 

3 .  Песчаники желтовато-зеленые , буроватые , от крупно- до 
разно- и мелкозернистых, при постепенном уменьшении размерности 
зерен снизу вверх по слою , гРУбослоистые , с многочислеННIiМИ рас
сeянными гальками (от 0 , 5  до '2 см) РaзJJИЧНого состава: ву.лкано
генных пород, реже извесТRОВИСТЫХ арI"ИJIJIИТОВ и алеврOJIИТОВ ,квар
ца. Цемент известковистый; В слое редко встречаются :крушше (до 
I O  см) бурые зеленоват0-6урые , maРОВИДНIiе стяжения тех же песча
ников. нижняя граница рез:кая, ровная: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 ,IO 

4. Перес.лаи:вание зеленовато-желтых алевролитов (прослои- -

I5 ,40 , 50 см) и арI'ИJ.L1IИТОВ тoro же цвета (прослои - I5 , 70 , 25 см) , 
с постепенными взаимопереходами. Нш!twJя граница слоя постепен
ная. В алевролитах встречены редкие остатки растений • • • •  2 ,I5 

5. АрI'ИJIJIИТЫ зеJIеновато-серые , rpiI.зно-зеJIеные , СИJIЬноиз-
веСТRовистые , с раковистым изломом, тонко- и среднеСJIоистые ( 5-
25 см)с редкими стяжениями (до I O  см по длинной оси) серого , 
темно-серого пеJIИТОМОрфного известняка и JIИНзочками (до 20 см) 
ООJIИтовых (до I мм) известняков. Нш!twJя граница реЗRая, ровная • •  

• . . . . • • • . . • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • .  . - . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 70 
Непосредственно выпIe по стенке уступа на расстоянии до I5 м 

нa.6JIюдаются леремятые и раз.цробленные породы, среди которых JIer
ко узнаются фрагменты 43-46 моёв 14 разреза. Снизу и сверху по 

ходу описания разреза эта зона четко ограничена двумя плоскостя
ми смещения. Она хорошо прослеживается по стенке верхнего устУ
па, поднимаяСЬ к её 6ровке в юго-восточном направлении. 

Продолжение описания разреза 2.Ш npоведено по стенке этого 
же уступа Акарачкинского K�pьepa в 60 м северо-западнее от места 
описания слм 5 в обн. Я-8629. Сюда спускается по склону веpxwш 
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часть зоны дРО6ления , :вюсоды которой в 2,6  м 060значены как слой 
9 предыдУЩего 06н. Я-8622. Далее следуют слои в нормальном зале
гании , помеченныe .этим же номером 06нажения (см.  рис . 15) . 

МОЩНОСТЬ, м 
10. АрГИJIJIИТЫ зеленовато-желтые , алевритистые , в верхней 

части с :ю;лючениями (до 30 %) 6елесых зерен (1  ЩЛ) . Видимая мощ-
ность . ; . • . • . . . . . • . • . . • • . . . . . . . . . . . • • • . • .  � . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,50 

П .  Углеподо6ная порода черного цвета; рыхлая, алевритистая. 
Слой не выдержан п� простиранию , на расстоянии 25 м его мощность 
меняется от 7 см до 2 , 25 м. 
нижняя граница резкая, контрастная • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •  0'07-1 '25 

12. АрГИJIJIИТЫ I\оричневато- и зеленовато-серые , алевритис
тые , местами известковистые , в верхней части 060гащенные детри
том. ни.1шяя граница отчетливая , достаточно ровная , при расщепле
нии предшествуццего слоя клиноо6разно изги6ается. 06наружены 
частые пелецкnоды , остракоды , единичные гастроподы • • • • • •  1 ,00 

13. Чередование аргиллитов (50 %) , песчаников и подчиненных 
алевролитов . Аргиллиты грязно-серые , известковистые , с редкими 
стяжениями овальной формы (до 6 см по длинной оси) коричневато-
серого , тонкозернистого известняка. Песчаники (3 npoслоя - 4 ,  
10 и I7 см) 6уровато-желтые , мелкозернистые , известковистые , с 
примесъю тУфогенного материала. Алевриты имеют тот же цвет,  . что 
и песчаники. ни.1шяя грашща слол ДОВОЛЬНО резкая, ровная. В пес
чачиках имеются отпечатки растений плохой сохранности . . .  0,65 

14 . Арги.л.литы зеленовато-серые , известковистые , 060гащеНные 
детритом, в верхней части слоя местами алевритистые , вблизи 
кровли слоя с овальными стяжениями (до I2 см по длинной оси) 
темно-серого , тонкозернистого известняка. нижняя граница слоя 
отчеТJIИВaJI, переход достаточно резкий. Встречены многочисленныe 
остракоды , частые пелецкnоды • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0,95 

15. Алевролиты (90 %) коричневато-желтые , в различной сте
пени известковистые , тонко- и средне слоистые (7-20 см) , с ровны
ми поверхностями нanлaстовamtfI , включают примесь тУфогенного ма
териала, а тaюtе npoслойки арги.л.литов , которые содержат стяжения 
овальной формы (до 8 см) коричневато-серого , мелкозернистого из
вестняка. нижняя граница слоя ясная, ровная. В алевроЛитах за
ключены частые гастропьды и пелецкnоды , в аргил.питах - 06ИJIЬные 
остракодн и пелеn;и:nо,цы • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 ,35 
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Мощность , М 
16 . Известняки темно-серые с Rоричневатнм OTTeНROM, глинис

тые , детритовне , толстослоистые , в средней части слоя с прослоем 
(20 СМ) Rоричневато-желтого извесТRОВИСТОГО алевролита. нижняя: 
грающа слоя: ясная , постепенная. 06наружены 06илънне ОСТРaRОДН и 
гастроподн , многочисленныe пелециI'ЮДН , редкие 6рахиоподн • • •  1 , 05 

17. Частое переслаивание аргиллитов разной ОRPаски - зеле
новато-серюс , гря:знО-зеленнх , в различной степени извесТRОВИСТЮС, 
а в верхней части и известНЯRОВ (4 прослоя: по 10 см) зеленовато
серого цвета, ТОНRозернистюс, глинистых. В основании слоя: нахо
дится прослой (20 см) Rоричневато-серого , извесТRОВИСТОГО алев
ролита, 060гащенного детритом. нижняя граница слоя постепенная. 
Встречены 06илънне ОСТРaRОДН , многочисленныe пелецшIOДН • •  1 ,60 

18 . Частое переслаивание алевролитов , аргиллитов и песчани
ROB с подчиненными известНЯR8МИ. Алевролиты (75 %) Rоричневато
желтые , зеленовато-серые , извеСТRовистые . Песчаники коричневато
желтые , МeлRозернистые , туф:>геннн&, имеют постепенный переход в 
алевролиты. Мощность прослоев алевролитов и песчaниRОВ 06ычно 
колеблется

" 
в пределах 10-15 см, реДRО достигает 23 см. Аргиллиты 

зеленовато- и Rоричневато-серые , в различной степени извеСТRО
вистые и алевритистые • их прослои в нижней части слоя составля:ю:.г 
5-10 см, в верхней - i.5 см. ИзвестНЯRИ (3 прослоя: по 5-7 см) 
Rоричневато-серые , ТОНRозернистые , глинистые , детритовые , приу
роченн R верхней части слоя: , по простиранию переходя:т в извест
К9вистые аргиллиты и алевролиты. нижняя: граница нерезкая, ров
ная. В известЮIRах ЗaRЛЮченн 06ИЛЪШlе остракодн и пелецшrодн, 
частые гастропо.цы • . • • . . . • . • . . . • • . • . . . • . •  � . . . • . . 8 • • • • • • • • • з ,  за 

19. Чередование известЮIRОВ ( 70 %) , аргиллитов и алевроли
тов. Известняки Rоричневато-серые , мелкозернистые , глинистые и 
алевритистые (осо6енно у поверхностей нanластования) , в нижней 
части слоя: TOНRQ- и средне слоистые (6-25 см) , в верхней - TOНRO
слоистые ( 5-I O  см) , с неровlШМИ, бугристыми поверхностями нап
ластования. Аргиллиты (от 2 до 20 см) зеленовато- и коричневато
серые , извеСТRовистые , алевритистые , часто переходящие в корич
невато-желтые алевролиты (прослои от 3 до 8 см) . Все описанные 
JШТологические разности пород связаны друг с дРугом непрерывными 
переходами. К RPовле слоя резко уменьшается доля: иэвестЮIRОВ. 
нпвяя: граница достаточно резкая, ровная� Все породн слоя 060-
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Мощность ,  .. 
гащены детритом, в известняках встречены оБИJ1Ьвне острахо.цы, 1Iе
лециnо.цы и гастропо.цы , МИОГОЧИCJIеннне ветвистые та6умты, редкие 
6рахиоподЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 ,80 

20. Частое переслаиванке алевритов (50 %) , арI'ИJLlD(тов (30-35 %) 
и npослоев БУJlКооБразннх известняков. AJIевролиты ЗeJIеноват� и 

коричневато-серые , известковистые , местами перехоДIIТ в песЧ8RИ
ки .  тонкО-, реже среднеслоистые (7-15 см) .  АрI'ИJШИТЫ имеют ТУ а 
окраску, что и алевролиты , связавн с ними постепеRиыми перехода
ми. Известняки (3  прослоя - 7 ,  8 и 1З см) темно-серые , у поверх
ностей напластования коричневато-серые , глинистые , ТОНRозернис
тые , с неровннми , бугристыми поверхностями напластовании, . по 
npoстиранию перехоДIIТ в известковистые алевролиты и арI'ИJШИты. 
Ншtняя граница слоя ясная , ровная. Обнаружены обильнне ocтpax� 
ды. t пел.ециподы и гастроподы • . • • . • . •  � • • • • . • . • • • • • • • . • • • • • 2.05 

21 . Песчаники коричневат� 'И зеленова�алтые , М6JlКозер-
нистые , туфогеюше , массивного 06.шп<а, относительно pнxJIы, , в 
верхней части слоя постепенно переходящие в более ПJIотнне , зеле
новато-желтые ; алевролиты с известковистыми БУJIКOOБразными СТЯ
JltSниями. СТЮleНИЯ (от 10 до за см по дmпшой оси) концентричесЮl 
зональные , к их цeHтpaJIьным частям npиурочено наибольшее коли
чество каРбонатного материала. в основании слоя ПРОCJIой (5  см) 
разно зернистого песчаника с редкими ПJIa.ВaDЦИМИ Г8JIЬJ<aМИ (2-3 см) 
темно-серых кремней. Нпкi!я граница CJIOЯ резкая, ровная. В из
вестковистнх алевролитах (в стЯJtениях) з81t1IJ)ченн частые колонии 
М8ЛRоячеистнх таоУЛЯТ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 ,80 

22. Чередование аргиллитов дцух разностей : ЗeJIенова� и 
коричнева�серых (прослои от то до 20 см) и буровато-сершс, из
вестковистых , детритовнх (до за %) , алевритистнх , с постепеюшми 

взаимопереходами между ними . В RШlRей части и у кровли моя на
ходятся два промоя ( 5  и 20 см) темно-серого, мелкозернистого, 
глинистого известняка с бугристыми поверхностями напластования. 
Ншtняя граница ясная, достатоЧl{О ровная. В 'известковистых арги.п
литах BcтpeqeRbl обильнuе ocтpsкo.цы, ПeJIециnоды и гастроподы; в 
известняках - частые остракоды • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 ,80 

23. Песчаники , в основании моя бурые , разнозернистые , из
вестковистые , туфогеннне ,  с частыми, мавапцими гальками гравий
ной размерности (2-4 мм) серых и бурых кремней; ВЫllIe они зелеи� 
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Мощность , м 
baT0-жe.nтые , бе.лесые , мелкозернистые . нижняя rpaницa слоя рез-
кая. ровная. Видимая МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • •  � . . . . . . . . . . .  1 , 40 

Таким образом, с учетом замечаний, сделанных перед оrmса.ни-
ем данного разреза, к шацдинскому горизонту относится весь ин-
тервал разреза до зоны разлома ( обн .• Я-8622: слои 1-8 ; обн. 
Я-8629: слои 2-5) ,  а к мамонтовскому горизонту - интервал после 
этой зоны (обн. Я-8622 :  мои 10.:.23) . 

2. 3. Разре эы среднешандинских слоёв 
в северо-западной 'мульде 

ПQ северо-восточному борту карьера 

в настоящее время в северо-западной части. северо-восточного 
борта Ака,Рачкинского карьера на вторам и третьем сверху его ус
т.ynax хорошо вскрыта пологая мУльда. Она выполнена в основном 
пёстроокрашенными аргиллитами, которне ЯБJJЯЮТСЯ возрастными ана
логами верхней части толщи массивных известняков среднешандинс
ких слоев ( см. рис.3. 1 ;  П ) .  Эта мульда, названная нами северо
западной по отношению к центральному телу массивных известняков , 
npедста.в.л.я:ет собой небольшую деnpессИю ( "ванну" ) на карбонатной 
платформе (отмели) 'и Ш1еет ту же npироду, что и охарактеризован
ная ранее юго-восточная мульда. 

При оnpеделении линий конкретных разрезов в этой части 
карьера npеследовалась цель ИЗУЧИТЬ вещественный состав отложе
ний и устанОВИТЬ их мощности по выбранным пере сечениям с тем , 
чтобы выяБиьь динамику npоцесса заполнения этой мульды. ПОНЯТЬ 
это npедставляло оnpеде.ленный интерес особенно в связи с тем, что 

. осадки, заполнившие севера-западную МУЛЬДУ, существеЮlШYt Образом 
отличаются от осадков в смежной с нею юго-восточной мульде 
/Стратотилические разрезы • • •  ' 1986 : разрез 14/. 

Изучение пород, вскрытых в .cebepo-западноЙ мульде по всем 
их выходам }{а ДВУХ уступах , вначале npoводИJIOСЬ Е .А.Ёлкиным и 
н.к.Бахаревым. до для ф)рмального ,ИХ описания в последнее время 
бwrо выбрано три пересеченИя. В 1986 г. эту работу выnоJlНИJI 
А.Ю.Язи:ков. В соответствии с выбранными JIИЮ1ЯМИ он оrmсал три 
06наженИя - Я-8623 , Я-8624 и Я-8627 , которые npедстaвJIIDOТ со60Й 
самостоятельные разрезы , 060значенные номерами 2 . IY ,  2 .У и 2.Y1 
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соответственно . К этой же группе разрезов относится и нижняя 
часть разреза 2 . Ш  ( обн . Б-8028 ) , которая характеризует краевую 
часть рассматриваемой мульды. 

Разрез 2.1У (обн. Я-{}6�) . линия данного разреза располага
ется в 120 м к северо-западу от начала разреза 2 . Ш  и приходится 
на второй и третий сверхУ уст.упы карьера. Здесь вскрыта верхняя 
часть толщи массивных известцяков и породы , относящиеся к запол
нению северо-западной мульды ( см .  рис . 3 . 1 ;  11 и 16 ) .  

Мощность , м 
1 .  Известняки серые , грязно-Серые , голубовато-серые , тонко

зернистые , детритовые , местами органогенно-обломочные ( криноид
ные ) ,  слабоглинистые , грубослоистые ( 0 , 7-1 , 1  м) , в верхней поло
вине раСслаиБ8J(]Циеся , с пятнами ( от 3-5 до 25-30 см) более тем
ных разностей . Органические остатки : редкие остракоды и обломки 
раковин брахиопод. ВИдимая мощность • • • • • • • • • • • • • •  '. • • • • • • 3 ,  ОО 

2 .  Известняк брекчиевид!шй , грязно-серый, тонкозернистый , 
на 80 % состоящий из обломков и с тяжений (3-10 см) различной 
формы. Цементом служит светло-зеленый глинисто-карбонатный мате
риал. нижняя граница слоя выемчато неровная. Как в обломках , так 
и в цементе содержи,ТСЯ обилышй КРИНОид!шй детрит . На поверхнос
тях некоторых обломков можно видеть щетки мелкокристаллического 
rшpита • . • • • • • • • • • • • • •  � • • • • • • • • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 , 90 

3 .  Аргиллиты желто-6урые и зеленовато-серые , переходящие 
дРУГ в дРуга и СОЗдaI<lЦие пятнистый 06JIик слоя. нижняя граница 
резкая, неровная , с не большими карманообразными изгибами • •  0,70 

4 .  Известняк желвачковый , темно-зеленый и голубовато-серЫЙ. 
Стяжения размером в 1-4 см составляют до 90 % объема породы. Они 
имеют окрyrлую ( с  высТупами и 6yrорками) . реже непрзви.льную. 
столбчато-искривленную форму, состоят из голу60вато-серого и 
грязно-серого , тонкозернистого известняка и облекаются глинисто
карбонатной массой 6урого или голубовато-серого цвета. нижняя 
граница слоя контрастная, неровная • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 , 30-0, 50 

Со смещением вправо на 5 м вдоль северо-восточного борта 
карьера разрез надстраивается по кровле слоя 4 .  

5 .  Аргиллиты зеленовато-серне с голубоватым оттенком, в 
верхней половине слоя с буро-красными пятнами. нижняя граница 
слоя резкая , волнистая . . . • . . . . . . • . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,90 

6. Переслаивание аргиллитов вшпнево-красных и буро-красных, 
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Pl!c.I6. Лито.поrическая ROJIОика И расn:p06транение 6рахиопод И 00-
тpaI<oд В разрезе 2.IY 

ме.Лкоиго.пьчаткх: И арI'ИJIJIИТОВ cbeTJIo-эе.пеннх . местами aJiевритИс
тыХ , С примесЫl пирокл8стичес�ого материала. Дресва ПОCJIедних 
также имеет ВИД- иrOJIочек И пластинок. O�e разности арГИJlJIИТОВ 
06разуют JIИНЗН И невццержаннне ПРОCJIОИ (от первшс до 40-60 сы) . 
в средней И верхней частях CJIОЯ нa6Jmдаются мноroЧИCJIенные стя
жении РaзJIИЧНой qюpмьr И cocTl:\Вa, которые или рассеинн рmmомер
но . ИJIИ 06разуют относителЬно вццepzaнныe - ПРОCJIои. Наи60JIее мио
гочиCJIeННН "6уJ1КИ" (по 10-20 рвае до 40 см) овальной формн. сОо-
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МОЩНОСТЬ ; м 
тоящие из 6уровато-серого и 6уровато-коричневого , мeJIRозернисто
го , г.mmи:стого известняка. мноroчиcJlенны тaIOItе стяжения окpyrлой 
формы (2-7 см) темно-6уроro , тонкозернистоro карбоната с ради
алъно-vryчистой структурой. Реже встречаются JIeпеппювидныe CTJI3e
ния (20-35 см по д.1IИННой оси) коричневато-серых , раэнозернистых, 
известковистых, туфогенных: песЧ8ЮП(ОВ. В верхней половине CJlОЯ 
явно npeо6.ладают вшпнево-красные и 6ypo-кpacныe арrиJШИТН (85 %), 
в НШlНей - ИХ около 60 %. НШIИЯЯ граница CJlОЯ нечеТI<ая , посте-
пенная. Видимая мощность • . • • • . • • • . • • • • • • • • . • • • • . . • • . • • • •  4 , IO 

Интервм , закрытый ОСШIЪЮ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  11 , 50 
7. ПесчaниJ<И тёмно-серые , зе.леновато-серые , разноэернистне , 

туфогенные , извеСТI<овистне , с 06JIоМR8МИ (2-3 мм) temho-зeJiеных 
арГИJIJIИТОВ , местами переходnщие в песчанистне известняки. Песча
ники в целом имеют массивный 06JIиI< ,/на поверхности выветривания 
они полосчатые , а внутри ЗaRJIJ>чaIOТ частне почти правИJIЬной шаро
видной формы стяжения (3-6, реже до. 20 см) , по составу отвечаю
щие основной массе пород CJlоя. нижняя граница прихрыта ОCШIЪЮ. 
Видимая М()(Ц.НОС ть . . • • • . • . • • • . • . • • . . • • . • • • • . . . • . . . • . • • • • • •  2 t 70 

8 . ·  АрГИJIJIИТЫ грязно-зеJIeны, , в нижней части CJlОЯ с пятнами 
красно-бурой окраски, а в верхней - темно-серой , зеленовато-серсА 
и JteJIto-зМеноЙ. нижняя граница CJlОЯ ровная, контрастная • •  2 , 05 

9. Чередование серо-зеленых , 1Ieлтовато-зеленых арrиJШИТОВ 
(ПРОCJlои по 60-70 см) и того же цвета иэвестковистых мевроли-
тов , имекщих примесь ПИРОRJIaстическоro материма. В средней час
ти CJlОЯ встречаются редкие стяжения ( 15х20 см) темно-серого и 
зеленовато-серого МeJIRозернистого известняка. нижняя граница 
слоя резкая , ровная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,40 

10. АрГИJIJIИТН желтовато-зелены, , грязно-зелены, , ИГOJIЬчато
дресвяные , с пятнами и ПРОCJlоем ( IO см) темно-зелеными �o окрас
ке . нижняя граница CJlОЯ резкая, достаточно ровная. Видимая мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I .70 

п .  Зона пере мятых и развалъцованных ПОРОД, среди которых 
представлены в основном арГИJIJIИТЫ желто-зеленого и грязно-зеле
ного цвета, местами известковистые и мевритистне . В мевритис
тых разностЯх 06наружены МНОГОЧИCJlеннне раститеJIьныe остатки.Вы-
ход по CTeНRe уст,упа • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  I , OO 

12. Аргиллиты зеленовато-серые ,. желто-зеленые , с тремя npo-
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Мощность , м 
слмми: ( 7 ,  15 и 40 см соответственно) грязно-зеленшс известко
вистых алеврOJПlТОВ , имеКIЦИХ примесь rшpокластичеСRОГО материала. 
В средней и верхней частях слоя находятся многочисленные Rap6o
латные стяжения RPасловаТО-Rоричневого , реже эеленовато-серого 
цвета, чаще всего с радиaJIЬно�стой СТРYRтурой. Форма стяже
лий разноо6разна, прео6.ладaI<IЦИЙ размер 5-6 ,  реже ДО 17 см. Ниж
няя граница слоя теRтоНИЧеСRая. Видимая мощность • • • • • • • . •  2 , 60 

Слой 12 ЗaRанчивается на 6poBRe второго сверху уступа (ус
тупа Б) , далее следует з�ытый интервал , приходящийся на осно
вание верхнего уступа. 

Среди важных осо6енн.остеЙ данного разреза нужно отметить 
неровный выемчатЬ!Й x�paRтep нижней границы арrиллитов (слои 3-6), 
залегanцих на 6реRчиевИдНШС известНЯRах (слой 2) , RРасную oRPac
RY арrиллитов ( слой 6) , Rонтрастность и хорощую трассируемость 
границы ,слоев 7 и 8 .  

Разрез 2.У (о6н. Я-8624) . линия этого разреза по участкам с 
лучшей 06наженностью растянута ВДОЛЬ стеНRИ второго сверху усту
па Rарьера примерно на 40 м (см. рис . З . 1 ) . Здесь представлен тот 
же стратиграфичесRИЙ интервал , что и в разрезе 2 . IY ,  но верхняя 
часть его лучше 06нажена (рис . 17) . 

Мощность , м 
1 .  ИзвестняRИ темно-серые , серые , иногда с зеленоватым от

TeНRoM, ТОНRозернистые , RОМRоватоподо6ные , в верхней части слоя 
Rоралловые ,С  намечanцейся гру60Й слоистостью. На6людаются 06иль
ные RОЛОНИИ: массивншс та6улят , многочисленные веТВИС'Рые та6уляты 
(о60со6леНН1:lМИ СRоплениямк) , реДRИе строматопораты , еДИНИЧНЬ!е 
6рахиоподы. ВИдимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2 , 00 

2. Арrиллиты зеленовато-желтые , реже желто-зеленые , с пят-
нами и невыдржанными прослот,m ( 5-15 см) виmнеВО-Rрасной и 
RPaCHO-Rоричневой ОRPасRИ. нижняя граница слоя неровная , ROHT-
растная • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • .  3,30 

З. Арrиллиты виmн6ВО-RPасные , RPaCHO-Rоричневые , с пятнами 
желто-зеленогр и зеленовато-желтого цвета. нижняя граница нечет-
кэя • постепенная . . . . . . . . . . • . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 . 60 

4 • . Арrиллиты Rоричневато-серые , Rpachobato-серblе , с пятнами 
желто-зеленого , зеленовато-желтого , виmнеВО-RPасного и RPaCHo
Rоричневого цвета, с реДRИМИ ОRРyrлыми стяженитvm ( 1-3 см) гли-
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Рис . 17. ЛИroJюгическая КOJlOнкa и распространение та6улят и 6ра
хиопод в разрезе 2.У 
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Мощность , м 
нисто-кар60натноro состцва. нижняя граница слоя контрастная ,ВОЛ-
}{Истая • •  � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 , 20 

5. Арrиллиты желтовато-зеленые и зеленовато-желтые , алеври-
rистые ; в верхней части слоя - алевролиты известковистые , того 
же цвета. нижняя граница резкая, ровная • • • • • • • • • • • • • •  0 ,70-0 , 90 

6 .  Чередование песч8mmов , гравe.iIИтов и ар:гиллитов : 
6а. Гравелит ·грязно-зелеНЫЙ с желтоватым оттенхом, поJIИМШ<

товый; цемент железистый ,  хлоритовый. нижня:я граница слоя конт-
растная, неровная . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 2 ,20 

66. Песчa.ниR 6урый, от КРYIШо- до разнозернистого , туфоген
НЫЙ ,  пористblЙ,· с многочисленными шаровидными стяжениями туфоген
ного материала того же цвета; по простиранцю замещается светло-
и желто-зеленым гравелитом • . • . • . • • . . • • • • • • . • . . . . . . . . . . . . 0 ,50 

6в. Песчa.ниR грязно-зеленый , КРYIШозернистнй , полимихтовый , 
с многЬчисленной рассеянной галькой известНЯRОВ ( З-6  Мм) , а так-
же серш и зеленых: кремней (до 3 ·  см) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,20 

6г. Последовательно сменяющие· друг друга аргиллиты и мел
ко- разно зернистые туфогенные песчаники. Ар:ги.л.литы ( 35 см) зеле
новато-желтые , интрахластированные , с примесЫD rшpoRЛacтическоro 
материала. Выше с по�тепенным переходом следуют туфогенные · пес
чаники того же цвета; меJlRозернистые , рых:лые , с глинисто-кар6� 
натным цементом и 06ломками подстиЛающих аргиллитов. В верхней 
части подслоя песчаники становятся 6елесо-зелеными ,  поJIимш<товы
МИ ,  известковистыми, разнозернистыми , плотными, с редкими галь
ками (до 3 см) 6урш , разнозернистш , <.ryфогенных: песчa.ниRОВ • • • •  

Общая МОЩНОСТЬ слоя • • • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 , 90 
5 ,80 

При смещении на 30 м к юго-востоку вдоль с.теНRИ уступа, в соста
ве пород слоя 6 наблюдается pjЩ фациальных: изменений в подслоях : 
6а - среди гравелитов появляются ЛИН�YJ!IЦИеся прослои (до 15 см ) 
зелёно-серш арI'ИЛJIИТОВ ; 66 - исчезают 6урне песчаники, · замеща
ясь на гравелиты·; 6а и 66 - становится характерной шаровая от
дельность ; 6в - прио6ретают массивный. 06лик ; 6г - относительно 
ста6илен, хотя тенденция :к у6ывaюno аргиллитов выражена отчетли
во и породы в нем в целом содержат 6ольше :карбонатногс материала. 

7. Арl'ИJIJIИТЫ желто-зеленые с пятнами и невыдержанными . прос-· 
лоями в нижней половине - 6урш , а вшие - темно-зеленых: и зеле-
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Мацность , М 
новато-желтых разностей. нижняя граница ровная , контрастная • • • • •  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . • . . • . '. • . • . . . . • • . • . • 2 ,IO 
8. Алевролиты (60 % объема пород слоя) и арI'ИJt1IИтн rpliзно

зеленые с желтоватым oTтeНRoM. Алевролиты , образупцие два про
слоя (40 И 45 см) в низах и верхах слоя , БOJIЫПей частью извест-
ковистые , местами с примесъю nиpoкластического материала , на 
контакте с арГИJlJIИТами РЫXJШе .  Границы прослоев арI'ИJt1IИтов не-
четкие . нижняя граница слоя TaIOIte постепенная , но ясная. В ряде 
пропластков алевролитов и в аргиллитах близ основания слоя 
встречены обильные флористические остатки • • • • • • • • � . . . . . .  1 ,40 

9. АрГИJlJIИТЫ грязно-зеленые , реже желто-зеленые , в нижней 
половине с проплаСТRОМ ( IO см) и мe.IIlG!Ми JIИНзоЧRaми темнО- и се
ро-зеленых , сла60извесТRОВИСТЫХ арГИJlJIИТОВ , а в верхней - места
ми алеВРИ'l'Истые , с проп.ластком ( 1 ,50 'СМ) извесТRОВИСТОГО , темно
зеленого аРГИJlJIИта и многочкслеюшми карбонатными стЮltениями (до 
10 см) ЛРичyд.lIИВой 4х>рмы (шарики с. наростами, гантельки и дР. ) 
красновато-серой окраски , с отчетJIИВО вЫраженной ради.а.льно-лучис
той Стру1<турой. нижняя граница постепенная. В слое - HeCKOJIЬRO 
тектонических нарушений с видимой амплитудой смещения в первые 
десятки санТИl.1.етров • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 ,80 

10. Частое чередование грязно-зеленых арI'ИJt1IИтов и в раз-
личной степени извесТRОВИСТЫХ алевролитов того же цвета. Мощ-
ность прослоев аргиллитов составляет ( снизу вверх) - 20 , 50 , 12 , 
13, 90 см , а алевролитов - 60 , 13 ,  10, 40 , 12 см. как в аргилли
тах , так и в алевролитах содержатся многочисленные стЮltеНИSi не
прави.льной 4х>рмы , аналогичные таковым слоя 9. В кровле слоя на
ходИТСЯ прослой ( 90 см) зеленовато-желтого аргихлита без стяже
лий .  нижняя граница моя выражена нереЗRО , с постепенным перехо-
дом • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 ,  за 

I I .  АрГИJlJIИТЫ темно- и зеленовато-серые , извеСТRовистые , на 
выветрелой поверхности светло-зеленые . нижняя граница резкая . 
отчетливая. Видимая мощность . . . . . . . . . . • . • •  '. . . . . . . . . . . . . .  0 , 25 

На этом разрез заканчивается, так как Д8J1ee Идет закрытый 
интервал . приходя:ItКЙся на основание верхнего уступа. 

ОnисэJ.uшй разрез отличается от соседних JIyЧlJIей обнажен-
ностью пород. Это дает возможность выявить ряд особенностей, по
следовательно характеризующих весь .разрез. Так, слой 1 в своей 
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Bepxнel части представлен коралловым 6иогеРмом около 4 м в дли
ну и 80 см в высоту. Состоит он в основном из мотно npилегапцих 
одна к дРУГОЙ колоний массивных табулят. Его верхняя поверхность 
образует выпуклость вверх и непосредственно перекрывается аргил
JШтами. СJIОИ 2-5 CJIO.Жeны ГJIaВНI:lМ 06разом арГИJIJIИТами, красная 
окраска которых не расnpостраияется JlИIIIЬ на самые верхи этого 
интервала. СJIОЙ 6 резко отличается от подсТИJlaDЦИX и перекрываю
щих сжоев своИм гру6ым веществеНным составом и 60ЛЬШОЙ пестро
той микрофщий , заметно убывапцей к КPOВJIe CJIОЯ. Характерншл яв
ляется и то , что в средней части CJIОЯ среди крупного КJIaстичес
кого материала - галек, значительную роль играют извес�овые 
гальки. Наконец, CJIои 7-П , как и CJlои 2-5 , npедставляют собой 
достаточно однородное образование . Следует отметить , что для 
нижней части этого интервала характерны 06ильные растительные 
остатки , а для верхней - МНОГОЧИCJlенные , красноокрашенные , кар
бонатные , стяжения самой разнообразной формы , часто имеющие ра
диально-лучистую стру1<ТУРУ • 

РаЗRез 2.У! (обн. Я-8627) . Этот разрез описан по крайним 
северо-западным выходам 'коренных пород, вскрытых на втором и 
третьем сверху уступах северо-восточного борта Aкapa�CKOГO 
карьера (см.  рис . 3 . I ) . В отJIИЧйе от разреза 2.У он ВRJlЮчает 
большой стратиграфический интервал тОлщи массивных известняков 
(рис . I8 )  : 

Мощность , м 
1 .  Известняки темно-серые , черные , тонко- и мелкозернистые , 

комковатые (же.л:ваковые ) ,  в раЭJIИЧНОЙ степени ГJШНИстые . Желваки 
неnpавильной формы (обычно дО IO,  реже до 30 см) ,  состоят из 
черных' тонкозернистых , детритовых (детрит - кринои,цный, до 
2 мм) разностей известняков , облекаются глинисто-карбонатной 
массой, местами обогащенной песчаным материалом. Содержание жел
ваков в породе от 40 до 80 %.  По CJIожению известняки от толсто
до гру60CJIОИСТblX , с тенденцией расслоения в верхней части ' 06на
жения ,  имеют бугристые поверхности напластования. нижняя граница 
cJlОЯ закрыта осыпью . Органические остатки : обильнЫе брахиоподы 
(скопления 6итой рaкymи) и обломки члеников криноидей , МНОГQЧИС
ленные одиночные ругозы , единичные ветвистые табуляты. Видимая 
МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 t 00 

2. Известняки, аналОГИЧНl:lе CJlою 1 ,  однако в нижней половине 
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М'ощность , М 
да.ЮlOго слоя желваки (размером до 10 см) цементируются более 
карбонатной массой , а в верхней - известняки приобретают �емную 
и кор�евато-серую (а не черную , , как в слое 1 )  oкpacI\Y. Поверх
ности напластования неровные , бyrорчатне . нижняя граница ясная , 
неровная. На6людаются обилыше брахиоподы , в массовом количестве 
приуроченныe к поверхностям напластования в, нижней части слоя , 
круIlный детрит криноидей , единичныe ветвистые та6уляты • • •  3 ,60 

3. Известняки серые и коричневато-серые , тонкозернисrые , 
слабоглинистне внутри пластов и более глинистне у поверхностей 
напластования , местаМи обогащенныe песчaным материалом, детрито
вые (узнаются обломки створок брахиопод и члеников НриноидеЙ) .  
По сложению известняки толсто- (30-50 см) и грубослоистые , с не
ровными , бугристыми поверхностями напластования , к которым приу-
рочены проnлaстки битой р8.J\YlllИ брахиопод. нижняя граница слоя 
ясная , достаточно ровная , проведена ПО первому появлению битоЙ 
Рa.J<YШИ. Встречены обильные обломки, створки, реже целые раковины 
брахиопод , редкие строматопораты и ветвистые табуляты , единичныe 
пластинчатые табуляты. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 ,10 

Кровля слоя 3 совпадает с текто�еским нарушением, кЬторое 
принимается и за нижнюю границу слоя 4 .  

4 .  Известняки темно'-серые , черные , местами коричневато-се
рые , тонкозернистые , детритовые (детрит криноидный , до 1 , 5  мм ) .  
Глинистый материал концентрируется вблизи поверхностей напласто
вания в виде тонких ( 1-4 см) линзуццихся npоnластков чёрны:х , 
си.льНОГЛИНИGТIlX . листоватllX . детритовllX известняков . Известняки 
в нижней части слоя неяснослоистне , выше - среднеслоистые (ОЕО
ло 15 см) со стилолитовЫми швами и БУгРистыми поверхностями на

' пластования. ни.жняя граница слоя теRтоничесRaя. Органические ос-
татки: частые брахиоподы , редкие ветвистые табулятн, единичныe 
пелеципоДЫ , гастроподы и обломки одиночных рyrоз. Видимая мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .  1 ,50 

5 .  Известняки в нижней части слоя темно-серые . тонко.,. , ре
же меЛRозернистые , детритовые (детрит криноидный • •  в"6лизи по
верхностей напластования глинистые и песчанистые , местами ' пере
ходящие в глинисто-карбонатные сланцы. ВЫШе они постепенно ста
новятся Rоричневато-серыми , ТОНRозернистыми. слабоглинистыми, с 
Rонцентрацией �линистого материала в органогенно-о6ломочных npо-
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Рис . 18 . .llиТOJIогическая КOJIонка и распространение кора.л.лов и 6ра
хиопод в разрезе 2.У1 

слоях в6лизи поверхностей налластоваюtiI. По сложеюno известняки 
слоя в целом гру60- и неяснослоистые , с не ровными поверхностями 
напластования. нижняя граница слол нерезкая , постеПeIШая. Встре
чены 06ильные обломки и СТВОРКИ 6ра.хиопод , многочислеJшые оди-
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Рис. 18 ( окончание ) 

Мощность, .м 
ноЧНЫе ругозы , редкие ветвис
тые и массивные табуллты (в 
обломках) • • • • • • • • • • • •  10,50 

Далее со смещением · на 
65 м к юго-востоку вдоль стен
ки уступа, минул РЯ:Д . разло
мов небольшой амплиТУДЫ , мож
но наблюдать нормальный кон
такт описанного СЛОЛ 5 с вы
шележащим слоем 6 .  � .  Известняки пестрые . по 
окраске , желваковые , комкова
тые . Комки и желваки имеют , 
как правило , с<Рзрическую фор
МУ и СОСТОЛТ из желтовато-6у-
рого , глинистого , реже (в 
нижней части СЛОЛ) темно-се
РОГО тонкозернистого извест
ня:ка. ОблекaIOТСЯ: они равно
мерно окрашенной, темно-серой 
и коричневато-серой , тонко-
зернистой карбонатной мас-
сой. По сложению известня:ки 
грубо- и нелснослоистые . 
В кровле слол на6людаются: 
следы коры выветривания: ,npед
ставленной глинисто-карбонат
ной, пористой , рыхлой , бурой 
породой, которая вместе с 
обломками известня:ков запол-
няет глубокие (до 15  см) кар

маны в верхнем известня:ковом npослое . ВЫраженность коры выветри
вания: по npостиранию крайне изменчива. Уже на расстоJlНИf1 15 м к 
юго-востоку она почти полностью исчезает. нижняя: граница слол 
резкая , волнистая� Из органических остатков обнаружены частые 
брахиоподы, ветвистые табуллтн • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 ,80 

Со смещением на 10 м к юго-востоку ВДОЛЬ стенки УСтУПа раэ-
рез надстраивается: . 98 



Мощность , м 
7. Арrи.л.литы желтовато- и ярко-зеленые , местами слабоиз-

вестковистые , в средней и верхней частRX слоя с rrлтнами и линза
ми вишнёво-красного и tфaсно-коричневого цвета- (в верхней части 
СЛол соотношение зеленых и красных арrи.л.литов равное) .  нижняя 
граница слол лсная , контрастная • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 , 90 

8 .  Арги.ллИты ВИIIIНево-красные и красно-коричневые , с nЛтнами 
желто-зеленого цвета ;и довольно выдержа.нным npослоем (IO см) 
темно-зеленых аргИJLJIИТОВ . нижняя граница не четкая , проведена по 
преоблад� красно-коричневой окраски • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 , 95 

9. Чередование аргИJLJIИТОВ (прослои 30-60 см) разной окрас
ки; в нижней части слол преобладают бурые , ВИIПНево-красные и 
kpachobato-6еЛёсые . Арrи.л.литы , местами алевритистые , содержат в 
верхней части слоя npимесь ПИРОRJIaстического материала, а ·  по 
всеМу слою - многочисленные карбонатные стяжения и конкр6ЦИ:И (6-
12 см) красновато-серого цвета. Стяжения , oкpyrJIыe и лепёшковид
ные по форме , на своей поверхности часто несут ceТRY из BЫCтyna
IOOtИX рёбер rrлтигрa.нюmов , а внутри имеют зональное или p�
но-лучистое строение . В 1 м от ПОДОШВ1:l слол находитс.я линзYJ!1ЦИЙ
с.я npослой (до 25 см в раз.пувах) зеленовато-желтого , от мелко
до разно зернистого - туфогенного песчаника, замещакщегос.я по 
npостиранию желто-зелеными известковистыми арrи.л.литами с редкими 
шаровИдНЫМИ (ДО 3 см в диаметре) стяжениями темно-серого , тонко
зернистого извеСТНЛRа. для средней и верхней частей слоя харак
терны, наряду с крупными , многочисленные мелкие карбонатные кон
креции (1-3 см диаметром) npавильно-maрообразной формы красно
коричневого и красновато-серого цвета, с радиально-лучистой 
структурой. Нижняя· граница слол постепенная. Видимая мощность • •  

. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,20 
10. Пропуск в обнажении, npихоДЯ!ЦИЙс.я на закрытый интервал , 

отвечает основанию второго сверху уступа (уступа Б) • • •  4 , 00 
11 . Песчaюm желто-зеленый с коричневатым оттенком, разно

зернистый , ту�геНШlЙ; цемент глинисто-карбонатный. Встречаютс.я 
плавающие гальки (ДО 4 мм) зеленовато-серых известковистых ар
rи.л.литов , реже кремней. В верхней половине слоя песчаник стано
витс.я зеленовато-серым, мелкозернистым. В кровле слол находитс.я 
npослой ( 15 см) бурого , и:щестковистого алевролита, имепцего 
npимесь пирокластического материала. нижняя часть слол прикрыта 
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Мощность , м 
осыпью. Види.мая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 ,00 

I2. Аргиллиты зеленовато-желтые , 6урые , с линзами и невы
держаюшми rrpослолми (в средней и верхней частях слоя) темно-6у
рш и зеленых аргиллитов. нижняя граница слоя ровная , ясная , от
вечает IqJовле известковистого алевролита . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 40 

I3.  Аргиллиты грязно-зеленые , желтовато-зеленые , с nя:тнами 
60лее Tel� зеленовато-серш разностей. В основании олоя нахо
дится rrpослой ( IO см) зеленовато-6елёсого , известковистого алев- ' 
ролита, который включает rrpимесь тонкого пирокластического мате
риала. нижняя граница слоя ясная , ровная • • • • • • • • • • • • • • • •  1 ,60 

14 . Аргиллиты желтовато- , грязно- и серо-зеленые , в верхней 
части слоя алевриТи9тые , бурые , с относительно выдержанным плас
том ( IO-I5 см) темно- и серо-зеленого известковистого аргиллита. 
нижняя ГPaнIO.(a слоя нерезкая: , связана с полв.лением более извест
ковш разностей аргиллитов . В верхней половине слоя 06наружены 
многочисленные растительные Qстатки хорошей сохранности. Видимая 
MOlЦНOCTЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  з .  за 

Далее следует закрытый интервал . rrpиходящийся на основание 
верхнего уступа. 

В данном разрезе нужно отметить также некоторые осо6еннос
ти. Прежде всего 06ращает на се6я внимание изменчивый по дина
мике осадконакопления: интервал слоев I-6 ' c частыми скоплениями 
ракуши брахиопод. Не06ычна и верхняя граница этого интервала, 
rrpедставляющая с060Й закарстованную поверхность. Все это свиде
тельствует о том, что здесь мы имеем дело с отмелью, на какое-то 
время выведенной из-под уровня морл. Возобновление осадконакоп
ления: 6шIO спокоЙН1Ш '( аргиллиты слоя 7) . Далее во вскрытой части 
разреза хорошо выражены осо6енности, отмеченные и для предыдущих 
двух разрезов. · Они касаются главным 06разом соотношений аргилли
тов , имещих различную OIqJacкy. 

2 .4 .  Разрез шандинского горизонта 
в северо-западной части ARарачRИНСКОГО карьера 

этот разрез находится в северо-западной части юго-западного 
60рта карьера. Долгое время здесь не 6ыло условий для послойного 
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описания пород. К 1983 г. положение стенон верхних уступов IШрье
�' СТаБИЛИЗировалось ,  что позволило приступитъ R детальному изу
чению BCIcpЪtтыx пород. В 1984 г.  эту работу ВЫnOJIНИJI Н.К.Бахарев ,. 
ОIШСав в6.лизи ранее оцРобоваюшх на фауну пород ( обн. Б-В315) 
два фрагмента разреза RЭК обнажения Б-841 и Б-842 , нахомщиеся 
на разных нpЫJIЬiDC очень пологой антшt1IИНaJIИ ( см. рис . 3.4) . Одно 
из них ( обн. Б-842) приводится здесь RЭК разрез 2.УП (рис . 19) . 

Мацность , м 
1 �  Чередование пластов ( 25-30 см) серых , среднезернистШс . 

нриноидных иэвестНЯI<ОВ с naRетами перемаивания ( от 20 до 50 см) 
темНо-серых , MeJII(O- и · среднезернисты:х: , . иногда нриноидных , ТOНRo
моисты:х: (5-IO см), Rом:коватоподобных известНR1<ОВ и Rоричневато
серых арги.л.литов (3-5 ,  peДRo до IO см) . В иэвестНЯI<ах встречены 
обильные ЧJlеНИl<И Rриноидей , многочименные колонии ругоз , бра
хиоподы , три.лобиты , частые остраноды ; установлеЮi простые и 
платформенные конодонты. Видимая ,мощность • • • • • • • • • • • • • • •  10 , 00 
Осыпь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 • 00 

2 .  Чередовацие серых , реже темно-серых , нриноидны:х: , средне
и толстомоистых известНR1<ОВ и темно-серых , среднезернисты:х:,гли
нистых , CJIaбодетритовых, HOМROBaTЫX известНR1<ОВ , R ноторыМ npи
урочеЮi листоватые (1-2 см) Rоричневато-серые арги.ллиты. нижняя 
часть моя nP!IJфыта осшrью. Обнаружены обильные нриноидеи , час
тые RОЛОНИИ ругоз и табулят , брахиоподы , реДRИе остраноды ; уста
новлены простые и платформенные ноиодонты. Видимая мощность • • • •  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . .  : . . . . . . . . . . . . 6 , 00 
3. ИзвестняRИ серые , темно-серые , средне зернистые , нриноид

ные , Rора.л.ловы, , с неровными ' бугристыми поверхностями, R ното
рШvi nPиУРочены ТОНRИе (1-5 см) npослоЙRИ Rоричневато-серых ар
ГИJIЛИТОВ. нижняя грщnщa мол реЗRая , неровная. ВстречеЮi обиль
ные ЧJlеНИl<И ЩJиноидей , RОЛОНИИ ругоз И массивных табулят , редкие 
трилобиты , брахиоподы и остраноды • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 ,80 

4. ИзвестНЯRИ серые , темно-серые , среднезернистые , Rpиноид
iше , среднемоистые , с волнистыми поверхностями напластования , }{ 

RОТОРШvi ПРиУРочены npомойки (1-3 см) Rоричневато-серых , аргил
литов. В нижней части мол находится два более мощных пласта (по 
40 см) тех же извеСТНЯRОВ, имеnцих довольно ровные поверхности 
на:пластования. нижняя грающа слол резкая, ровная. Из органичес
RИX остатнов npисутствуют обильные Rpиноидеи • • • • • • • • • • • • 6 ,5О 
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Рис. I9 .  ЛИтологическая Rолон:ка и распространение ругоз , 6рахио
под, остракод И конодонтов В разрезе 2.УП 
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Мощность, м 
5 .  Известняки серые , тонко- и мелкозернистые , грубослоис-

тые , массивные . нижняя граница резкая, ровная. Встречены много
численные колонии ругоз и та6у.л.ят , три.побиты и брахиоподы , час-
тые ocтpaкoды. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  I2 , 00 

Другой разрез ,  .ОбозначеННЫЙ как обн.Б-84I , аналогичен опи
санномУ. на ф:>топанораме хорошо видно (см. рис.3.4) , что каждый 
из них расположен на' простирании пород другого. Таким образом, 
общее геологическое . строение крайнего северо-западного ограниче
ния карьера не вызывает сомнений , так же как и корре.ляци:я изучен
ных здесь отложений ( обн. Б-83I5 , Б-84I и Б-842) , которые явля
ются несомненными аналогами пород нижне- и среднешандинских сло� 
ев , вскрытых в юго-восточном борту карьера в разрезе 2.I  ( см.  
рис .3 .2 .  3.3) , о чем свидетельствуют ,. в частности, находкИ Poly
gnathus serotlnus Tel! . , Amphlss1tes concentr1cus вakh . .  A . tor-
guatus вakh. Бли�RИ сравниваемые отложения и ЛИтологически.Од
нако для окончательных заключений по всей северо-западной части 
карьера требуются дanолнительные исследования. Ранее ошибочно 
считалось /Харин , I958 ; Ё.люm ,  I964 ,  I968 ; Путеводитель • • • , 
I968 и др./,  что B� эта часть карьера сложена подшандинскими 
(=беловскими) известняками. Это нашло отражение и в последYI<XЦИХ 
работах /Yolkln et al • •  1 985/ . 

Слой 5 описанного разреза 2.УП контактирует с зоной дробле
ния (до 4 м) крупного тектонического нарушения, кмellIЦeгo север
ное npoстирание . Этот разлом не показан на схеме геологического 
строения Акарачюmского карьера ( см. рис.Н) , так как еще не оп
ределено место его сочленения с осевым по отношению к карьеру 
разломом. Между этим намечащимся разломом и соседним с ним к 
востокУ поперечным разломом находятся светлые массивные ' извест
няки. Если допустить нормальное их залегание по отношению к по
родам в обнажения:х Б-84I и Б-842 , то они ДOJIЖНЫ быть среднеша.н-
ДЮЮКИМИ ,  хотя внешне напоминают и беловские известняки. 
браться с этим' предстоит в ближайшие гoды. 

I03 
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з. КОРPEЛЯIiия .PA3PE::IOB и В3АИМООТНОIIIEНИЯ ФАЦИЙ 
ТFJIEНГИТCКОГО НАдГОРИ::IOНТА 

в первую книгу материалов по типовым выходам теленгитского 
надгоризонта ВI<ЛЮчено описание только .новых разрезов . вс:крытых в 
последнее время дорожными выеf&8МИ и карьерами. что и. определи
ло первоочередность их описания. Новые разрезы . в отличие от 
привоДИМblX в литературе ранее . предстаВ.7iены главным образом тер
ригенно-карбонатными породами. Участки местности. сЛоженные та
кими породами. обычно пере:крыты чехлом четвертичных отложений 
значительной мощности. На некоторых участках в своё время был 
выполнен большой объем горных работ (RaНaвы. mypфы) � Но получен
ные таким путем фактические материалы все же не позволили де
тально разобраться в геологической cтpyRтype РВЙQна. А это необ
ходимо ДJI.Я правильного представления о нормальной стратиграфи
ческой последовательности слоёв . При анализе боЛее полных данных 
оказалось . что отдельные выходы и площади развития отложений бе
ловского и шандинского горизонтов ранее ошибочно были отнесены .к 
салаир�скомУ горизонту .  шандинского - Е беловскомУ и мамонтов-
скому • а мамонтовского - к шандинскомУ. ОДНaRО до КОJЩа разо":' 
братьСя со стратиграфцческой привязкой окаменелостей из старых 
коллекций и с определением возраста соответствующих пород можцо 
будет лишь при переизучении этих коллекций. Новые данные • ВI<ЛЮ
ченные в настоящую работу . позволяют увязать все разрезы телен
гитского надгоризонта в единую c�eмy корреляцди. создание кото
рой начато в предыдущей работе /Стратотипические разрезы • • • •  

1986/ и точность сопоставления доведена до отдельных слоё� и па
чек. Предложенная ранее (см. там же ) модель фщиального профиля 
остается без существенных изменеНИЙ.- Дополнительные материалы 
дают ВОЗМОЖНОСТЬ несколько кон:кретизировать общий её ВИД и пока
зать детали в соотношениях различных фацдй. 

В основе проведенной корреляции лежат КaR литологические . 
TaR И палеонтологические :критерии. Определение и тех . и ДРУГИХ 
6ыло единым процессом. Оно ПРОИЗВОДИЛОСЬ , ПО существу, методом ПО- ' 
следовательных приближений. Не так просто было H� первых порах 
отказаться от прочно укоренивши:х:ся представлений о XapaRTepныx 
формах (РУКОВОДЯЩИХ видах) для того или иного по.цразД�ения:. о 
первом ИХ появлении. 06 интервалах распространения целого рлда 
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видов и т.д. В решении этой группы Bor�COB первостепенную роль 
m'pало последовательное сравнение всех данных из разрезов , рас
положенных в непосредственной 6.лизости ОДИН 1< lWyгoмy. Так фор
мирова.лись представления о реперных СJ.[ОЯХ и уровнях И о специфи-
1<е групп слоёв , объединенных в паЧl<е . 

Биостратиграфический анализ установ.леltНЫХ 1<оМItЛе1<СОВ фзуны 
и флоры дается в следynцей главе , где отмечаются XapaI<TepИble 
черты вертикального и латерального распространения 1<онкретных 
групп организмов . А здесь упоминаются лишь главные выводы этого 
анализа и БOJ1ЬШИЙ alЩент при 1<ОРре.ллциюс разрезов делается на 
JIИТOJIогичесюrе и исторш<о-геологичеСЮ!:8 !<ритерии , отрaжanцие и 
палеОЭ1<OJIогический аспе1<Т. Материалы по 1<ОРре.ляции: конкретных 
разрезов ИЗJIагаются в соответствии со схемой стратиграфии рас
сматриваемых отложений. TaI< , рельефнее ВШ'JIЯДЯТ особенности хода 
ОСaдROН8J<Омения в теленгитс1<ИЙ ве1<.  При этом центральное место 
отводится разрезу 9 /СтратотшrичеСl<Ие разрезы • • •  , Iffi6/, в 1<0-
тором представлены все ПОlWазделения телеНГИТС1<ОГО надгоризонта 
( салаирКИНС1<ИЙ , беловсl<ИЙ и шандинскИЙ горизонты) , и видны взаи
моотношения со смежными надгоризонтами - белтирс� внизу и 18-
леутсl<ИМ вверху. Этот разрез мы рассматриваем 1<81< стратотиn те
леНГИТС1<ОГО надгоризонта. 

При хаРaI<теристике отложений ,  предста.в.л.яющих: тот или иной 
гориэонт . историческая справ1<а огранИчивается работами, в кото
рых впервые обосновано выделение ПОдРазделения ,  У1<азан стратотиn 
ИJIИ внесены существенные корреl<ТИВЫ в понимание его объема. Пол
ные же сведения по истории изученИя отложений , соста.в.ляю.цих те
ленгитс1<ИЙ надгоризонт можно найти в p�e ny6JIИl<8ЦИЙ /Ржонсниц
кafI ,  1952, 1968 ; Биостратm'pафия • • •  , 1960; Ёлкин .  1964 , 1968 ; 
Стратиграфия СССР. ДеВОНС1<8Я система, 1973 и lW . /. ОДНaI<О В этих 
ра60Тах отражены сведения ТОЛЬ1<О дО 60-х годов включитеЛЬНО , т . е .  
за период. 1<ОГда палеонт�ого-стратиграфичесюrе работы на Салаи
ре nPOВОДИЛИСЬ 60ЛЬПШМИ 1<олле1<ТИВами специалистов и в широких 

�асштабах. В последYJOOtие ГОДЫ T�OГO рода работы здесь . и в 
частности в районе г.Гурьевсна, ПРОВОДКЛИсь эпизодичесюr. Лишь 
наши исследования . начатые в 1979 Г. , rrpиобрели систематический 
характер . Первые их результаты отражены в ряде статей.  В более 
полном виде они воWJIИ в первую nyБJIИl<ац:ию по типовым выходам те
леНГИТС1<ОГО надгоризонта /Стратотипические разрезы • • • • 1ffi6/ , , 
продолжением I<ОТОРОЙ является настоящая книга. 
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Сад8ИрКИНСКЦЙ горизонт. Это стратиграфическое подразделение 
как самостоятельное (салаиркинские слои)- впервые выделено 
М.А.РжонсницкоЙ /1952/. Так 6ыли названы акутол06атовые извест-
няки, которые ранее СЧИТaJШсь одной из фа.ций эйфельского яруса 
/Лаэуткин и др. , 1936/. Стратотил:иqеский разрез указан "в вос-
точном конце г.Гурьевска, в 500 м к ВОСТОкУ от Гурьевского карь
ера" /Ржонсницкая, 1968, с .I68/, что �ooтвeTcтвyeT' центрикли
нальному окончанию Крековской СИНRЛИНaJШ и примерно линии разре
за 1 . 1  (см. рис . 1 ) . 

нижняя граница салаиркинского горизонта в типовых выходах , 
вскрытая в 5CkJ и 6CkJ годы , связана с резким фа.циальннм перехо
дом от массивных , сла60ГЛИНИСТЫХ , расслаиБЭl<IЦИХСЯ известняков 
мал06ачатского горизонта к песчан�глинистым породам, отно9ЯЩИМ
ся уже к рассматриваемому горизонту /Харин , 1958 ; Ё.лкин , ' 1964 , 
1968 ; ПутеВОдИтещ, • • •  , 1968/. Верхняя его граница в стратотипе 
ПРИХОдИтся на задернованный участок , что открывает возможность 
для произвольной её интерпретации. Именно это в своё время по
служило причиной отнесения к сала.иркинскому горизонту поДДIандин
ских -(=6асRYСКанских) массивных известняков , которые трактов а
лись как 'рифовые т'ела в составе его веРхнеЙ части. Согласно но
вым данным 06е границы салаиркинского горизон�а в его сТратотипе 
имеются (см.  рис .4)  и связаны с историко-геологическими ру6ежа
ми ,  которые отвечают Maкc� регрессии, не доходящей, однако , 
до перерыва в ОСaдRонакОIIJIении, и началу трансгрессии. Нижнюю_ 
границу салаиркинского горизонта в 06нажении можно на6людать в 
разрезе 9 /Стратотипические разрезы • • •  , 1986 , рИС . 2/, где она 
совпадает с основанием слоя 07 . Верхня.я граница горизонта пред-
ставлена в разрезах 1 .У (см. рис.8 , основание слоя 166) и 1 .У1 
(см. рис .2 ,  10:  основание слоя 3) . Она была вскрыта также маги-
стральной Kaнaвo�, часть которой описана как разрез 16 /Страто
типические разрезы • • •  ' 1986 , рис .5/. В стратотипе рассматривае
мого подразделениЯ эта граница ПРИХОдИтся, на северо-западный ко
нец старой канавы (см. рИС.4) . 

Корреляция сала.иркинскоЙ части описанных в Районе г.Гурьев
ска разрезов теленгитского надгоризонта приведена на рис . 20 .  Да
же при беглом взгляде на этот рисунок становится ясно , что в 
качестве эталонного для корреJШЦI{Й следУет принять разрез 9 ,  где 
имеется вся последовательность слоев рассматриваемого горизонта. 
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По своей полноте при6JIижaeтся к нему стратоТШI (разрез 1 .  1 ) . Ос
талыше разрезы представляют собой отдельные фрагменты, мя 
УВЯЗRИ которых. используются выявJIнныe реперные границы , слои и 
пачки, а также Xapa.RTepHoe их сочетание . 

В составе СaJIaИpRИНской части разреза 9 установлено 5 лачек' 
(пачки П-УI ) ,' каждa!l из которых (за ис:к.лючением r,rачки П )  объе
диняет группы слоёв, сходных ПО условиям накомения осадков. Од
ни из - 1tИX латеральНQ претерпевают значительные фациальные изме
нения, другие остаются стабильными. К последним относятся пачки 
Ш и У. для пачки Ш - характерна однородность веществеюIOГО соста
ва - темные , слоистые известняки и обилие крупных обломков Be� 
вистых табулят ( тамнопорид) , которые мя многих мастов , состав
JIЯКЩИX эту пачку, я:вляются породообразуюцими. Пачка У по вещест
венному составу также достаточно однообразна - это разного сло
жения органогенно-о6ломочнне известняки. Но очень хаРa.RтерноЙ 
мя этой пачки является ассоцаацил брахиопод, в которой домини
рует Xenospiri!er gurjevskensis (Rzon. ) .  

Среди выделенных в разрезе 9 слоев реперными можно считать 
два слоя - 9 (глинистые , комковатые известняки) и 14 (Чёрные , 
сильноглинистые , листоват.Ые известНЯRИ) . Слой 9 находится внутри 
пачки 1Y в соседстве со слоями , сложенными песчаниками, алевро
литами и аргиллитами (см. рис . 20) . Такое соотношение слоёв , ус
тойчивое на мощади, позволяет надёжно отличать пачку IY от пач
RИ П ,  в которой на6людается сочетание. тех же пород, но беспоря
дочное по cBoet.\V характеру (см. РИС . 20) /СтратотшrичеСRИе разре
зы ; • •  , 1ffi6, рис . 4/. Слой 14 разреза 9 является главным репером 
мя корреляции верхней части СaJIaИpRИНского горизонта во всех 
разрезах Крековской СИНRЛИНaJIИ. Слагaraцие его черНые , листоватые 
известняки по своим особе�остям везде легко узнаются. В одних 
разрезах (см. рис .8)  /Стратотшmческие разрезы • • •  , 1936 ,рис .4 / 
они связаны с известняками подстилающих слоев достаточно посте
пенными переходами, а в других (см. РИС.6 ,?) имеют с ними резI<YЮ 
границу. Верхн.яя: их граница в на6людаемнх: случа.я:х (см. рИС . 8 , 9) 
/Стратотиnические разрезы • • •  , 1936 , рИС .4/ ВНQзжеца резкой 
сменой черных глинисто-карбонатных пород ца зеленовато-6урые . 

Привлекая отмеченные особенности различннх: частей разре-
за салаирRИНского горизо.Цта, можно уверенно коррелировать все 
его Bыxoды в Крековской СИНКЛИНaJIи. Вскрытые интервалы стратоти-:-
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Рис . 20.  Корреляция разР.еЗОВ са.ла.ирКИНСRОro гори-
зонта, всJq>ынх В КреRОВСRОЙ синклинали:. 

9 - типовой разрез телеягитскоro надгориэонта по 
НОВОЙ железнодорожной вымке; ; 1 . !  � стратотипичес
RИЙ разрез на западной ОJq>аине ул.Фурманова; 1 .П -

1 . П  - разрезы по Ж6лезнодоpo1tНЬ!М вымкам У Рудо
управ.ления; i .Y · - разрез вдоль вымки J( югу от Ру
цоуправ.ления ; i .У! - разрез ВДOJIЬ вымки а:втодоро-

ги БeJIово-ГурьеВСR против Р'JдоУправ.ления 
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nического разреза салаиркинского горизонта хорошо сопоставляются 
{) аналогичными интервалами разреза 9. Одинаковш.m породами в них 
представлены паЧRИ Ш и У.  О JIИ'i'ологии .цруги:х пачек в страТОТШ1е 
можно судить JIИШЬ по выбросам из старых канав . Но даже эти непол
ные данные свидетельствуют о том , что МОХО обнаженные здесь ин
тервалы разреза представлены теми же породами , что и в соответ
ствующих пачках разреза 9. 

Дальнейшее сравнение описанныХ разрезов салаиркинского го
ризонта нагляднее вести путем прослеживanия отдельных пачек от 
разреза 9 к ДPYГIO.'l разрезам ( см. рис . 20) . Первый реперный стра
тиграфкчесЮ!Й интервал , который отвечает пачке Ш ,  связывает все 
разрезы , за ИСRJIlOчением 1 .У (пачка отсутствует)  и 1 .У! (НИЖШlII 
часть его не описывалась) . Эта пачка в разрезе 9 и в страТОТШ1е 
сложена, как уже отмечалось , одинакоВЫМil' слоистыми известняхами, 
но в 1 .П., 1 .Ш и 1 . П  (см. рис . 2) среди них на6JIюдаются отдельные 
более мощные масты , которые в пределах одного же обнажения мо
гут расслаиваться . д.ля этого стратиграфкческого интервала во 
всех разрезах характерно оБИJIИе ветвистых табуллт. 

Подстилающие пачку Ш отложения , объединенные в разрезе 9 в 
пачRy П, в налравлении к стратотиny изменяются в сторону увеJIИ
чения РОJIИ терригенного материала. Эта тенденцдя УСИJIИВается да
лее в налравлении к разрезу 1 .П ,  в котором известняки присутст
вуют уже в виде единичных маломощных прослоев , а терригенный ма
териал местами , огру6ляется до меЛRогаЛечных конгломератов . кото
рые здесь носят внутриф:>рмационный характер (см. рис . 2 ,  5 .  20 ) .  
Пачка 1У обнаружена только в разрезах 1 .Ш и 1 .1У (см. рис . 2 .  6 ,  
7 ,  20) JIИllIЬ отдельныМи фрагментами. для пачки у . сложенной ор-
ганогенно-о6ломочными известняхами, условно можно наметить три 
фациa7IЬные разновИдности этих пород , которые характеризуются: . 

1 )  MaccoВЫМil скомениями битой рaкymи брахиопод и члеников кри
ноидей (разрезы 9 и 1 . 1 )', 2) оБИJIИем равномерно распределенных 
по слоям колоний массивных кораллов (разрез 1 .У)  и З) наличием 
биогермны:х тел, сложенных колониями массИвных та6уллт И ругоз 
(разрезы 1 .Ш и 1 . 1У) . Пачка У1 отличается от остальных IIpe1Ще 
всего IWeToM пород. Она представлена зеленовато-желты:ми, бурш.m 
арги.л.литами и Известняхами. Арги.л.литн заметно преобладают в раз
резе 9, тогда как известняки - в разрезах 1 .У и 1 .У1 . 

Следует обратить особое внимание на характер верхней грани-
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цы салаиркинского горизонта. ·В разрезах 1 .У и 1 .У1 (см. рис . 2 ,  
8 ,  9 ,  20) , где ее можно на6.людать , эта граница располагается
внутри нормально-морской последовательности слоев и связана с 
началом быстрого увеличения роли аргИJIJIИТОВ . с которыми в ДРУ
гих местах ассоциируются растительные остатки в аллохтонном за
легании. Всё это . а также трансгресс�ная: направленность в пос
ледовательности выlпJIежвщих отлОжений . свидетельствует о том. что 
на данном рубеже сменился только режим морского ocaдкOHaкo��e
ния, а не сам тип осадконакопления. Причём , смена его здесь была 
гораздо спокойней. чем на рубеже . отвечах:щем нижней границе са
лаиркинского горизонта. 

ЛИтологические особенности разрезов салаиркинского горизон
та Крековской синклинали в совокупности с - палеонтологическими 
позволяют выделить внутри него подразделения в ранге слоев , но 
совершенно иначе . чем JIpeДJIагалось ранее /Путеводитель • • • •  

1968 . с.19/. В качестве границы нижне- и среднесалаиркинских 
слоев можн� принять основание пачки У ( см .. рис . 20) . Это� страти
графический уровень на изученной территории узнается достаточно 
хорошо. Сложнее дело обстоит с границей средне- и верхнесалаир
кинских слоев . По чисто внешним признакам ее можно соотнести с 
основанием слоя 15 (ИЛИ пачки У1 ) .  породи которого резко отлича
ются от подстилающих отложений слоя 14 зеленовато-бурой окрас
кой. Но по вещественному составу они 6JIИзки .отличая:сь лишь цве
том пород.О6а эти слоя составляют регрессивную стадию развития 
бассейна в с�кинское время и �OГYT БЫТЪ ВЫДeJIены в качестве 
верхнесалаиркинских слоев. При этом их нижняя граница будет рас
полагаться внутри пачки У .  В Крековской синклинали она узнается 
также достаточно хорошо . хотя в некоторых местах могут возник
нуть и трудности с её определением. Как например,в  разрезе 1 .У 
(см. рис . 2 .8)  � где аналогом слоя 14 разреза 9 яв.ля:ется интервал 
сЛоев 13 и 14 . но слой 12 также обнаруживает с ним 6ольшое сход
ство . 

Палеонтологическая: характериртика салаиркинского горизонта 
обширна. Уточненные списки ругоз . брахиопод. конодонтов и рыб по 
разрезу 9 �e опубликованы /Стратотипические разрезы • • • •  1986/. 
Ниже . в l',J1едyкIЦей главе . по этому же разрезу анализируются ос-
тpaкoды . отчасти та6уляты и мшанки ( см. та6л.14) . а также про-
ра60ТaнIOlЙ к настоящему времени материал по ругозам. 6рахиоподам. 
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остракодам, конодонтам и растениям из всех других разрезов , опи
caнкwc в настоящей RНИГe (см. таМ. 1-6) . Не касаясь здесь дета
лей биостратиграфического анализа по rpynпам фауны и фпоры , все 
хе CJleдyeT остановиться на ряде в8ZИIiX моментов . Преце всего 
нУЖНО отметить , что новые матеРИaJDi не измеНИJIИ общих предс.тав-
лений об особенностях СaJIaИpкинского комплекса фауны и фпоры . 
Состав его значитеJlЬНО расширен и вЫЯВJIeКЫ еще БОJlЬшие отличия 
от предшествующего белтирского (крековский и малобачатский гори
зонты) комплекса , а также· еще БОJlЬШее сходство с беловским И 
шандинСRИМ • 

Особую ценность дхя межрегиональных корреляций представляют 
находки платформенных конодонтов . Вид Polygnathus deh1scens РЫ
lip et Jackson обнаpyzeн в самых верхах разреза СaJIaИpкинского 
горизонта ( ЧТО, беЗУCJlОВНо, гораздо выше уровня его первого появ
ления вообще ) ,  а также в никней части беловского , где совместно 
с ним YCTaнOВJleH другой зональный вид - Р .  gronbergi Klapper et 
Johnson (см. Ta6JI. 6 ,  14 , 15) . Это означае т ,  что СaJIaИpкинский 
горизонт может отвечать TOJlЬKO зоне deh1scens . Интервал разре
за, охарактеризоэ8НННЙ фауной' с Р. gronberg1 Klapper et Johnson 
И P .inversus Klapper et Johnson , отнесен ' к  HeМf ошибочно /Р.кон
СIOЩКая и др. , 1985;  Гагиев , 1 987/. 

Новым элементом в фауне салаиркинского горизонта, как и 
дРУГИХ горизонтов теленгитского надгоризонта , ЯВJlЯЮтся микроос
татки рыб. Наиболее многочиcJlенны они в отложениях, объединяемых 
в' фацию В , Е!О встреЧ8J)ТСЯ И В фaцr.m С ,  а из пород фаци:и А. 
характеризуют фактически TOJlЬKO салаиркинские . В разрезе 9 такие 
микроостатки впервые ПОЯВJlЯЮтся в слое 9.  Этот стратиграфический 
интервал отвечает началу стадии стабилизации МOГ�KOГO режима на 
изученной территории. Наи60JlЬшее количество извлеченных микроос
татков относится к акантодам , но среди них встреЧ8J)ТСЯ и остатки 
хрящевых, кистеперых и двоякодышащих рыб /Стратотипические раз
резы . . .  , 1986 , таМ. 1/. 

Как CJleдyeT из проведенной выше корре.л.яции разрезов салаир
кинского горизонта, JIaтера.льные фациалькые изменения CJlaГ8DЦИX 
его отлохений в пределах Крековской СИНRJIИН8JlИ незначитеJlЬНЫ , но 
в вертик8JlЬНОМ направлении они выражены отчетJlИВО и имеют опре
деленнУЮ направленность . Перемежаемость терригенных и карбонат-
ных пород, ВКJIЮчащих как фаунистические , так и фпористические 
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остатки. ч�о на6людается в разрезах Ниzнесалаиркинских слоёв . 
свидетеJlЬствует 06 условиях их накоIi11ения в !1Ри6реаной зоне М()Р
ского 6ассеЙllа. СреднеСaJIaИpкинские 0рганогенно-о6.nомочные из
вестнлки из терригенннх примесей содеpzaт лишь незначитenьное 
количество глинистого материала. В них заключены 06ильные И раз
но06разные фаунистические о.статки. 06разование этих известняков 
можно связывать с отмеJlЬНОЙ зоной 6ассейна - карбонатной плат
формой. Как в нижне- , так и в среднесaJIaИpКИНСКИХ известняках 
органогенная СОставляющая является основной частью породы . Поэ
ТОмУ весь этот стратиграфичес� интервал 6ыл 06ъединен в один и 
тот же фациальНblЙ тип отложений - · органогенно-о6.nо�очные извест
няки. - и назваН фациеЙ

·
.А. /СтратотипИческие разрезы . . .  ' I 936/. 

Но может 6ыть � сейчас следовало 6ы разделить эту фацию на две 
су6фации - цри6режную и отмельную (карбонатной платформы) и 060-
значить их как . А1 

' и А2• 
Верхнесалаиркинские арI'lШ1IИТЬ1 И известняки свидетеJlЬСТВYJ)Т 

о поступлении на . отмель значитеJlЬНОГО количества глинистого ма
териала. С этим временем связывается на"ЧалО фоp.mpoвания на тер-

' риторИИ КрековскоЙ . синклинали изолированной, впадинЬ1 лагунного 
типа. Породы слоя I 5  разреза 9 И их аналогИ в .цругих разрезах 
относятся к первой салаиркинской стадии заполнения этой ВПадинЬ1. 
Вместе с ВНIIIелеЖ8ЩИМИ аналоI'ИЧНЬ1МИ отложениями они 6wш выделе
ны в фацию в /Стратотипические разрезы . . .  , I986/. 

Беловский rоризонт. Отложения, составляющие верхнюю часть 
6еловского горизонта, первоначально были 060соблены как подшан
динские известняки . Впервые придал им статус самостоятеJlЬНОГО 
стратиграфического ПОдРазделения Г.С . Харин /I958/ , что позднее 
6ыло поддеpsaно Е .  А .  ЁJIкиным /I964/ . Уже в 60-8 годы установлен 
полный его 06ъем /Ёлкин, I966 , I968 ; Ёлкин и др. , I967/, для ко
торого представлялось возможн:ьrм ИСПОJlЬзовать одно из трех назва
ний .:... "подшандинские" известняКи (свиТа) , .  "баскусканские" ' иэ
вестПЯRИ и "по.цуяхтовсR8Я" ТOJIЩа (CJlОИ) /Ха рин , 1958 ; PJtонсниц
кая , I958 . I964 ;  KYJlЬKOB , I960/. нами было выбрано последнее 
/ЁJIкин, 1966 . 1968/, так к!п типовые выходы по.цуЯХТОВСКИХ слоев 
в 6ассейне рек Томь - чумыш полнее отражали содержание подразде
ления. В этом районе 6Ь1J1a описана такая .последоватeJIЬНОСТЬ CJIa
гающих его пород:' красноцветные терригенвне' отло3еНИЯ с баз8J1Ь
НЬ1М конгломератом в основании - сероцветные терригеНиьtе отло3е-
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ния - темные слоистые . известняки - светлые массиввuе известняки 
/f.лкин и др. , 1967; ЁJoom , 1968/. 

. 

Но и после этого в ходу оставались все названия с пpezней 
ошибочной корре.пяциеЙ разрезов /Р&онсиицкая, 1973/. В оправдаиие 
ПРИВОДИJ1ась необходимость дaJIЬнеЙDleГО уточнения коppe.IVЩИИ типо
вых выходов по.цуяхтовских слоёв по руч .БаскусR8JfY с типовыми 

. I 
разрезами смаиркинского и I118.ВДИНского горизонтов В районе 
г .Гурьевска. Чтобы ПOJlоить конец заТJПlYВlRейся дискуссии , в 
1978 г .  в ДOКJ1aдe на сессии МeJЩYНаJЮдноl подкомиссии по страти
графии девона (г.Самарканд) ДJVI по.цуяхтовс:ких слоев в поНИМ8юm 
E . A . ЁJooma /1968/ было npeдлоаено новое название "- "беловский" 
горизонт С тиnовыми выходами . как и ДJVI подIDЯНДИНС:КИХ известня
ков , в Акарачкинском карьере /Ёmtин и др. , 1ffi2/. Таким обpQзом, 
с�атотипы всех трех обсуждаемых подраздвnений - сanaиpкинского , 
беловского и шандинского горизонтов , оказались в одном месте , ЧТО 
создавало 6лагоприятвuе npeдпосliЛКИ ДJVI решения спорвux вопросов 
корреJUЩИИ. Это npeддоаение H8IJIJIO поддерпу , и бвnовский гори
зонт уже в 1979 г .  на Межведомствениом стратиграфическом совеща
нии (Г .НОВОСИбирск) был введен в униФИЦированную схему страти
графии девона Салаира в качестве регионального подраздвnения. 
Однако вместо его номинального эквивалента - беловской свиты 
в корреляционной части схемы и ДJVI района г. Гурьевска указана 
6аскусканская свита /Решения . . .  , 1�2 , таМ . З ,  листы 1-2/ .  
В связи с этим следует 06ратить внимание на неправильное излоае
ние мотивов введения нового названия , приведениое в объяснитель
ной записке к схеме : "Название "6еловский" горизонт преДДО&еНО в 
связи с тем, что в силурийской схеме Салаира 1964 г. была УТ
BepllдeHa "6аскусканская" свита, с тех пор ШИJЮко используемая в 
легендах и картосоставительских работах /Решения . . . •  1 ffi2 , с .  33/. 
на самом деле в УПОмянУтом вшие ДOКJ1aдe /ЁJIкин и др . , 1ffi2 ,c . 60/ 
авторы 060СНОВЫВали своё предложение иначе : "Мы считаем невоз
можным сохранить за этим подразделением ни одно из приведенных 
названий ( "ПОдJllандинская" свита, по.п:уяхтовсКие слои, 6аскускан
ские известняки. Ред. ) ,  поскольку в них вк.лaдъmается · раЗJIИЧНое 
содержанИе ,  и предлагаем новое название - 6еловский горизонт (по 
г . Белово) . за стратотип 6еловского горизонта принимаются типовые 
Bыxoды ПОдIDандинской свиты в Акарачкинском карьере , близ г.Гурь
евска, которые находятся в едином разрезе с типовыми выходами 
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вышележащего шанДинского горизонта" . В  порядке констатации факта 
нУЖНО отметить . что та ив непоследовательность в использовании 
обсуцаемых названий стратиграфичесRИX подразделений имеет место 
и в работах последних ле т !РжоисВИЦl<8Я и др . . 1 ffi 5 .  рис . 1 • 

табл. ; Rzhonsnitskaya et al • •  1ffi5.  !ig. 1 .  table 1 ;  Гагиев . 
1ffi? рис . 5/. 

Вслед за Г . С . Хариным /I958/ нами /ЁJIюm и др . •  1982/ к ти
повым выходам подшаидинских известняков ( то есть беловского го
ризонта) ОТНОСИJIИсь выходы сернх массивных известняков в - запад
ном борту карьера второй сопки и в северо-западной части ARарач
кинского карьера /Путеводитель . • . •  1968 .  рис . 1?/. Во�можности 
ДJIЯ их переизучения в последние годы 6ЫJ1И ограниченньrми в связи 
с реконструкцией ARарачкинского карьера. В современных очертани
ях он вобрал в себя и участок карьера второй сопки . который сей
час составляет часть юго-западной половины объединенного карье
ра. где интенсивно ведутся ВСКРШlIНЫе работы. На6JIюдаемый ВПJlоть 
до 1968 v. в средней части юго-западного борта карьера контакт 
темных слоистых шандинских известНЯRОВ и CBeTJIЫX массивных 
подшандинских. сейЧас поJlНОСТЬЮ скрыт раздробленньrми породами .но 
типовые обнажения подшандинских известняков на месте указанных 
выше участков ДJIЯ изучения БЫJ1И доступны. 

Выходы подшандинских известняков в западном борту карьера 
второй сопки сейчас приходятся на тектонический Мок ( см.  рис . I I ). 
"Подшандинское" их положение подтверждено фаунистически ( обн . 
Б-83I2 : Nymphorhynchia bischo!ioides Rzon • •  Leviconchidiella vag
ranica (Khod . ) .  Havlicekia pseudosecans (Kulk . ) .  Иные результа- 
ты получены при изучении других типовых выходов в северо-запад
ной части карьера. По всей прибортовой части карьера они оказа
JlИсь шандинскими ( см.  выше описание разреза 2 .УП . а также 
табл . 13) . Подозрение о возможности такого их сопоставления су
ществовало и ранее /Путеводитель . . . •  1968 .  рис . 17/ .  но ему не 
придэвалось 60ЛЬШОГО значения. для окончательного выяснения си
туации по всей северо-западной части Акарачкинского карьера еще 
тре6уются ДОПОJlНИтельные исследования. Но уже сейчас можно уве
ренно считать оши60чным отнесение к беловскому горизонту темных 
слоистых известняков этой части карьера /Ёлкин .  1964 . 1968 ; - Yol
kin et al . ,  1985. !ig. 1 .  Б-842/. а также пони:жение интервала 
распространения вида Zdimir pseudob�schkiricus (Tschern. ) до 

II5 



. � � � 

\� � \� c\j . . - • . 

\ 
\ 

\ 

� I  
"' 1  

L 

шносm/ог (lm'.J80ШНОWDW 

II6 

ШН()С'1700г !?17)1.JН!J{JHDm 



н 
н 
-..з 

':::s � I V/// 
� �  
\) 00)  � :::s 
� � I V// 

V/ 

� I v 
� 

� � '" 

':::s 
� 
� 
� 
� � � 

/V 

/// 

// 

/ 

'-
'-

'-
'-

'-

........ 
'-

'-
'-

....--s" 

'- �:Ii�' '� '-

1/1 

'-
'-

'-
........ 

'-
........ 

'- // '-
........ 

........ 
'-

'-
........ 

'-
'- / 

Рис . 21 .  Кор�ляция основных разрезов теленгитского надгоризонта района г.Гурьевска: 

9 _ типовой разрез теленгитского надгоризонта по новой железнодорожной выеМке ; 2 . 1  
разрез низов шандинского горизонта в юго-восточной части АкарачRИНСКОГО карьера; 14 , 
2 . Па ,  2.Ш, 2.У - разрезы верхов шандинского и низов мамонтовского горизонтов в севе
ра-восточном 60РТУ Акарачкинского карьера; 25 - разрез шандинского горизонта в север-

ной стенке расчистки под новую дро6ильную фа6рику 



беЛОВСJ(ОГО горизонта включительно /EлI<ин и дР . , I982 , с ;  66/. 
Полная последовательность слоёв беЛОВСJ(ОГО горизонта, с на

блюдаемыми в обнажении обеими его границами , ВСJ(рывается в серии 
разрезов , приуроченннх J( КреJ(ОВСJ(ОЙ синюnmали ( см. рис . I , раз
ре зы 9 ,  I 5 ,  I 6 ,  1 .У .  1 .П ) . Все они сложенн породами иного qmщ� 
ального типа, нежели известнне его Bнxoды в Al<араЧRИНСJ(ОМ карье
ре ,  арГИJIJIИТами , переслаивanцимися с известющами /ФЭЦИЯ В : 
СтратотипичеСJ(ие разре.зы . . .  , I986 , рис . 8/. Наиболее полный из 
этих разрезов составляет часть разреза 9 (см. там же ) ,  в НОТОРОМ 
беловскомУ горизонту отвечают слои I6-20a, объединенныe в две 
паЧRИ - УП и YUI ( см. рис . 2I ) .  Ни:жнJ:щ граница рассматриваемого 
горизонта в этом разрезе не видна , но она хорошо обнажена в раз
резах i .Y и 1 .У! ( см. рис . 2 , 8 ,  9) , а также в разрезе I6 /Стра
тотипические разрезы . . .  , I986 , с . 46 ,  рис. 5/. Во всех этих мес
тах она связана с переходом от переслаивания аргиллитов и из
вестющов , отражапцих салаиркинскую регрессию , к преимущественно 
аргиллитам , знаменующим собой новую , трансгрессивную стадию раз
вития бассейна в беЛОВСJ(ое время . Аналогичными породами в погра
ничном интервале и тем же харантером перехода - сменой относи
тельно меЛRОВОДНblX , на сравнительно Г�боководные отложения 
выражена в Крековской синклинали и верхняя граница беловского 
горизонта. Она хорошо обнажена в разрезе 9 ( там же ,  рис . 2 ) , а 
ТaRЖе вснрыта магистральной J(анавой , часть J(ОТОРОЙ описана НЭR 
разрез I 5  ( см.  рис . IО) .  

детально анализируя вещественный состав последовательности 
слоев беЛОВСJ(ОГО горизонта в аргиллито-известнлковой фации , мож
но 06наружить направленность осадкОНaRопления от относительно 
г�60HOBOДНblX условий (рис . 2I , разрез 9 ,  паЧRа УП) J( сравнитель
но меЛRОВОДНЫМ ( тан же ,  паЧRа УШ) . Причём эта направленность со
четается с относительной монотонностью вещественного состава 
отложений , что сглаживает 06ычную ре зкость проявления историко
геологичеСJ(ИХ (в данном случае регрессивно-трансгрессивных) ру
бежей в развитии бассейна. Значительную помощь в уточнении ИХ 
положения ОJ(азывает анализ палеонтологических данных . 

Палеонтологическая хаРaRтеристика пород 6еЛОВСJ(ОГО горизон
та , состЭвляющих аргиллито-известющовyv фaциD (см. та6л . 6 ,  7 ,  
I4 , I5) ,  существенно отличается от той , что приводилась ранее 
для этого стратиграфичеСJ(ОГО интервала из разрезов иного фаци-
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ального типа , а имеюю : из рифогеннwc: извес'тняков /КYJIЪKOB , 1 960; 
ЁJoom , 1968 ; PJ!toнсНИЦR8Л , 1 968 ,  1973 и д;р . /. в отложениях , сла
гающих разрезы 6еловского горизонта в Крековской синклинали ,мас
сово развиты 6рахиоподы и остракоды . Из сравнительно малочислен
ныx нУЖНО назвать кораллы , мmанки, трил06иты , конодонты , а также 
пелеЦШIОДЫ и раститеJIъныe остатки (1\ низах разреза) . 

Находки разных элементов конодонтов распределены по всему 
разрезу 6еловского горизонта. Но наи60лее ценными являются плат
форменные элементы , приуроченныe к основанию разреза (см. таМ . 6 ,  
14 , 15 /Стратотиnические разрезы . . .  , 1986 , та6л. 1 ,2/. В разре
зе 16 Polygnathus gronberg1 Klapper et Johnson встречен в ба
зальном слое 6еловского горизонта, что позволяет отождествлять 
НШltНJ)Ю границу одноименной этоf.\Y виду-:индексу зоны И нИJItНI)Ю гра
ницу рассматриваемого горизонта. 

Микроостатки рыб в данном стратиграфическом интервале срав
нительно t!'алочисленны и принад.лежат тем же группам, которые оби
тали и в салаиркинском бассейне . 

Шандинский горизонт . В качестве самостоятельного стратигра
фического подразделения горизонт выделен М . А . РжонсницкоЙ /1952/. 
Местонахождение его стратотипа 6ыло уточнено позже . им стал раз
рез ,  вскрытый в Акарачкинском карьере /Харин , 1958 ; ЁJIкин ,  1964 , 
1968 ; РжонсНИЦR8Л , 1964 , 1968/. 

нижняя граница шандинского горизонта в 5О-е и 6О-е годы 6ы
ла хорошо обнажена в юго-западном 60РТУ карьера. �ecь можно 6ы
ло видеть , что темно-серые , СИJIЪноглинистые , слоистые известняки 
шандинского горизонта согласно , но с резким переходом , о  перекры
вают светлые , массивные 6еловские (=подmа.н.цинские ) .  Обилие не
равномерно распределенного глинистого материала с повышенным со
держанием фосфатов в 6азальных пластах шандинских известняков 
одно время интерпретировалось /Харин , 1958 , 1960/ даже как сви
детельство скрытого несогласил . 

Верхняя ГFзница рассматриваемого горизонта в стратотипе 
всегда 6ыла задернована, и лишь в последние годы появилась воз
можность изучения ее на верхнем уступе северо-восточного 60рта 
карьера. Ситуация , возникшая с ТО'ЧfliМ определением границы в ·  
этом месте , подро6но рассмотрена при описании разреза 2 .Ш .С  уве

' ренностью сейчас можно отметить , что она приурочена к стратигра
фическому интервалу, который располагается ме.жд.v кровлей слоя 46 
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разреза I4 /стратотиIIичесRие разрезы • • •  , I936 , рис . 7/ и осно-
ванием СJIОЯ н

'
В разре зе 2 . Ш  ( см.  рис . I5) .  Это обосновывается 

СОПОСТ8ВJIGнием CJIоя 46 разре за 14 со моем 25 ' разре за 9 ,  ROTopыe 
сходно выражены JIИТOJIогичеСRИ и имеют общие xapaRTepШie эJIементы 
в составе своих RОМПJIеRСОВ фауны. Вшnе данного интервала в Р!lЗ
резе 9 раСПОJIaГается рубеж � основани.е CJ10Я 27) . отвечающий MaR
симуму регрессии И началу новой трансгрессии. ИмеНно TaR на Са

' лаире  всегда понималась граница шаидинСRОГО и MaмoHToBcROrO го-
ризонтов . Стратиграфически ' вшnе этого рубежа СJIедуют ОТJIОжения , 
охараКтеризованные MaмOHTOBCRol ф1l0роl и фауной (см .  Ta6JI. I )  
/СтратqтиnичеСRИе разрезы • . • •  1936 , Ta6JI. 1/.  ПоэтомУ есть все 

,основания, за стратотиn нижней границы MaмoHTOBCROrO горизон�а* 

принять нижнюю границу СJIОЯ 27 в разрезе 9 .  что будет одновре
менно отвечать и верхней границе ШандИНСRОГО горизонта. 3aфиRси
рованное таким образом ПOJIО&ение границы рассматриваемых гори
зонтов фиксирует также и границу теJIеНГИТСRОГО и TeJIeYTcRorO 
надгоризонтов в типовом разре зе первого из НИХ .  что чрезвычайно 
важно ДJIЯ стабилизации схемы с�атиграфии среднего девона Са.лаи
ра. 

до ПОСJIеднего времени БЫJIО принято подраздеJIЯТЬ шандинский 
гориэонт в районе г . ГурьеВСRа на две части - ниwне- и верхнешан
ДИНСRИе СJIОИ /РжОНСНИЦRая , 1 968 .  1973 ; P.!tОНСШЩRая и др . , 1935/.  
Такое мнение имеJIО сиду до тех ПОР . ПОRа не БЫJIИ известны верхи 
его разреза. Во вводной части RO второй главе Y'IlE отмечено , что 
отнесение R рассматриваемомУ горизонту пачки терригенных пород с 
раститеJIЬНЫМИ остаТRами ставит вопрос о треХЧJIенном его деJIении 
- на нижне- . средне- и верхнешандинСRИе СJIОИ . При этом . средне-
шандинСRИе CJIои ПOJIНостью отвечают объему верхнешандинсRИX в 
прежнем их понимании . НаиБOJIее чеТRО трехчленное деление гори-
зонта выражено в разре зах. BCRPblTЫX в АкараЧRИНСКОМ карьере . Ниж
не- и верхнешандинСRие CJIОИ в предеJIах Rарьера ПО своемУ JIИТОJIО
гичеСRОМУ составу ЯВJIЯЮтся достаточно однородными . в то время 
RaR среднеШандИНСRие претерпевают значитеJIЬные фациaJIЬные изме
нения . 

* Стратотипические выходы мамонтовского горизонта находятся 
вБJIИЗИ АкараЧRИНС�ОГО Rарь�ра на юго-западном крыле АкараЧRИН
CRol синклинали /Харин . I958 ; Елкин . 1964/ , но обнажена здесь 
TOJIЬKO его средняя часть. 
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Нпнешандинские мои ПОВсюдУ в А1<арачкинском карьере предс
тав.иены теМНШIИ, CJIOистыми, ГJIИRИСТЫМИ известюп<ами, в верхах -
с IШВCТЩ!И серых, криноидннх иsвестЮП<ов . По этим своим осООен
ностям они XOPOl!lo узнаются в развнх 'частях карьера. К ним отно
сятся: В разрезе 2 . 1 - интеРВaJ1 с 1 по 41 М; в разрезе 2 .УП 
мои 1-4 , а тапе ООнааеaиfi Б-83П . Б-8315 и Б-841 (см. рис . 3) . 
Нижwm граница моев хорошо определяетсЯ как .пито.погически, так 
и паиеонтqлогически (СМ. та6л.8.1�) , хотя из ПОДСтиnaDщего 6е
ловского горизонта проходит сцца, как оказaJ1OСЬ,  много форм.Счи
тавшихся чисто 6eJIовскимк. ХарактерноЙ �СОбеНИОСТЬJ) известЮП<ов 
lDDIИешан.цинских CJlOeB ЯВJ1Iiется при�утствие в них местами Оанко
вых скоплений КРУПНЫХ гJlaДКИX пентамерИд (Leviconchidiella mira
ЫНз RZO� . Доказаивнй по новым матерИaJ1aМ шаидииский, а не бе
ловский, возраст теминх моистнх известЮП<ов в северо-западной 
части карьера (СМ. описание разреза 2 .УП) СВИд8тeJIЬCтвуе� 06 
ошибочности включения в состав 6eJIoBCKOrO КОМПJIекса фауны такой 
В8ЖRой формы, как Zdimir Ъaschkiricus (vern • .  ) /Елкин и др. , 
1982/, KOTOpaJI на самом дме ПOЯВJ1liется с основания .lЦDШешан.цин.., 
ских моёв. Ос060 вazной Д1Ш датировки рассмаТРИВ8еМНХ CJlOeB и 
ИХ ... межреГИОН8JIЬной КОppeJIIЩИИ ЯВJ1Iiется точная стратигрaqмческая 
привязка про6 на конодонтн в разрезе 2 ... 1 (СМ. рис . 3 . 2 ) . Установ
леННllе в них ПОJlИГнатусн показнвают , что верхняя часть lDDIИешан
динсКих моев отвечает верхам зоны inversus

. 
И низам ЗОНЫ sero-

tinus . 
Среднешандииские CJlOи, как уже отмеча.лось више , отJiичаются 

6о.пьшоЙ фаци8JIЬной пестротой на всей изученной территории, но 
ос06еЮlО реЗКО зто. внрааено на участке А1<арачкинского карьера. 
на фотопанорамах карьера (СМ. рис . 3) хорошо ВИДНН взаимоотноше
ния массиввнх известняков (разрезн : 2 . 1 ,  интеРВaJ1 41-54 М; I4 . 
пачка 1 ,  мой 1 ;  2 . П ,  мои 1-5 ; 2 .Ш ,  оон . Я-8622 , мой 1 ;  2 . П ,  
мой 1 ;  2 .У ,  мой 1 ;  2 .Н , мои 1-6 ; 2 .УП , слой 5 )  с терригенио
карбонатными (разрезн : 14 , пачки П-У , мои 2-37; 2.П6 ,  мои 1-9) 
и терригеннш.m породами (разреЗН : 2 . Ш ,  мои 2-8 ; 2 . П ,  CJlOи 2-7 ; 
2 .У ,  МОИ .2-6; 2 .Y1 , мои 7-П) , ВlШo.7IНЯIII!ИМи две се.циментацион
ные tqльды. эти фщиaJIьные ТИIШ отложений в предложеЮlой ранее 
модели фaциaJIьноrO профиJIя /СтраТОТШIИческие разрезн • • •  , 1986 , 
рис .8/ обозначены как фации А .  С И В соответс�енио . Что ка
сается па.пеоито.погическоЙ характеристики среднешандин:ских . моёВ, 
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то она в целом разнообразна ( см.  табл . 6 .  В-14 . 16 . 17) . но д.л.я 
Rаждой фации имеет свою специфику. Так . в

' 
массивных известняках 

обращают на себя внимание прежде всего бaнRовые скопления Zdimir 
baschk1ricus (Vern. ) и Megastrophia uralensis (vern. ) .  В слоис
тых терригенно-карбонатных породах юго-восточной мУльды (разрез 
14) RомплеRС фауНЫ более разнообразный ( см. табл. 17) /Стратоти
пичеСRИе разрезы . . . •  1986.  табл.4/. Пестроцветные арги.ллиты се
веро-западной мУЛЪДЫ ОRаменелостей :практичесRИ не содержат . 

ВерхнешанДинСRИе слои лучше всего BCRPHTH в АкараЧRИНСRОМ 
Rарьере ( см. рис . З) . где они . в отличие от среднешандинСRИХ. в 
фациальном отношении выражены одинаково по всей cTeHRe верхнего 
уступа карьера. ВерхнешандинСRие слои здесь резко отличаются от 
среднешандиНСRИХ и по набору пород . будучи представленными глав
ным образом песчаниками . алевролитами и арги.ллитами . ранее объе
диненными в фацию D ( разрезы: 14 . паЧRа У1 . слои 38-46 ; 2 .Па. 
слои 7-18 ; 2 .Ш .  обн . Я-8629 . слои 2-5 ; 2 . 1У .  слои 8-12 ; 2 . У ,  
слои 7-П ; 2 .Н . слои 12-14 ) .  их ни.жняя граница в разрезе 
14 отвечает основанию слоя 38 ( см. рис . 21 ) /СтратотипичеСRИе 
разрезы . . . •  1986 .  рис . 7/. ROTopoe может быть отождествлено с 
основанияМи соответствующих слоев в разрезах северо-западной 
мУЛЪДЫ ( слой 8 разреза � . IY .  слой 7 разреза 2 .У .  слой 12 разреза 
2 . У1 ) . С началом позднеmандинСRОГО времени на рассматриваемом 
учаСТRе СБЯзана быстрая нивелировка условий ОСaдRонакопления. 
НормалЬНО-МОРСRОЙ режим среднешандиНСR?ГО времени завершился на
коплением отложений . пёстрых по oRpacRe и быстро меняющихся Фа
циально по латерали . которые составляют пачку У .  В ЮГО,-восто1fuой 
мУльде (разрез 14)  в кровле этой паЧRИ находятся меЛRогалечные 
интракластовые конгломераты , а в северо-западной мУльде им отве
чают песчаники и гравелиты . 

В с�ратиграфичеСRОМ интервале . относящемся в обсуждаемых 
разрезах R верхнеmандинсRИМ слоям. намечается три реперных слоя 
- 40. 42 и 46 . которые хорошо трассируются по всей cTeНRe верх
него уступа Rарьера ( см. рис . З .  21 ) .  Изучение среднего из них 
( слоя 42 ) показало , что полная стабилизация условий седиментации 
в позднешандинское время приурочена RO времени его накопления . 
ЛитологичеСRИЙ состав и мощность этого слоя на всём его протяже
нии остаются практически постоянннми. Но нижний реперный слой 
( слой 40) по простирaIi:ию по этим параметрам претерпевает еще 
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значительныe изменения . В разрезе 14 он представлен песчаниками ,  
гравелитами и мелкогалечными конгломератами и имеет МОЩНОСТЬ бо
лее 6 м. В крайнем к северо-западу разрезе 2 . Ш  в его составе 
наблюдаются менее грубые кластические породы , а их мощность сос
тавляет всего JIИlIIЪ 2 , I  м. Аналогичные изменения намечаются и для 
стратиграфического интервала , находящегося между основанием 
верхнешандИНСКИХ сдоев и основанием слоя 40.  Весь этот . интервал 
сложен главным образом арГИJlJlИТами и алевролитами ,  часто с мно
гочисленныи растительными остатками . Но по JIИНйИ разреэа I4 в 
его средней части наблюдаются интракластовые гравелиты , ROTOPЫМ 
в разре зах 2 . ТУ  и 2 .У могут отвечать слои с известняковыми стя
жениями . Следует отметить , что нормальн6-морская фауна (кора.л.1Ш , 
брахиоподы и др . )  встречена в рассматриваемых выходах верхнешан
динских слоев толы<o на уровне слоя 46 разре за I4 ( см .  табл . I? ) 
/Стратотиnические разрезы . . •  ' I986, таБЛ . 4/ .  

В Крековской синклинали разрезы шандинского горизонта сло
жены зеленовато-бурыми арГИJlJlИТами и известняками , ранее выде
ленными в фацию в /Стратотиnические разрезы . . .  , I986/ , а в 
верхней его части - терригенными породами , отнесенныМи I< фации D 
( разрезы: 9 ,  слои 206-26 ; I 5 ,  слои 2-8 ; 1 .У1 , слои I2-2I ) .  Фация 
в на данном учас�ке хаРaI<теризует широкий стратиграфический ин
тервал , начиная от верхов сала.ирI<ИНСI<ОГО горизонта до среднешан
ДИНСI<ИX слоев включительно . Несмотря на монотонность седимента
ции нижняя граница шандинского горизонта здесь повсеместно хоро
шо узнается как ЛИТOJlогически С см . . выше описания разре зов ) ,  так 
и палеОНТOJlогичеСI<И (см.  таБЛ . I4) , хотя для этого требуется дос
таточно глубокое изучение литологичесI<ИX особенностей пород и 
дeTaJIьныe сборы ОI<аменелостеЙ. Но и при таких условиях в ряде 
случаев возникают затруднения при определении этой границы па-
леонтологически . Они связаны прежде всего с тем , что при относи
тельной стабильности среды обитания в течение долгого времени 
имеется .большоЙ процент проходяЩИХ форм из нижележащего подраз
деления , а появление новых элементов растягивается на определен
ный интервал. Обсуждаемые черты разре зов шандиНСI<ОГО горизонта 
КреКОВСI<ОЙ синклинали не позволяют провести здесь четкое его де
ление , как в разре зах Акарачкинского карьера , на нижне- ,  средне
и верхнеШандИНские слои . Можно только отметить , что нижняя гра
ница среднешандинских слоев , видимо , должна располагаться в пре-
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делах cJlОЯ 22 разре� 9 ,  а верхнеmандинских '- в пределах CJlOЯ 24. 
Осо6еннос.ть фаунистических ассоциаций разрезов mандинского 

горизонта в Крековской синклинали связана с их адаптацией к 06с
TaнOBK�, отвечающим накоплению гJ1инистwc осадков. Например,сре
дк 6рахиопод прео6JIaдaют ifюрмы, npиспосоБJ.Iе:нные к жизни на МЯl'
гих грунтах (строфомениды , хонети.цы и др. ) .  в их составе уста
новлены фактически все представители так называемой лептодонтел-
ловой фауны, . которая посдужила основой для выделении ос060ГО 
типа развития. девола - алтайСI<ОГО типа ншшеro девона. на самом 
деле Оl<азалось ,  что это не географический, . а фвциальный тип раз
вития девона. Новые палеонтологические материалы по району 
г.Гурьевска позвоJ1ИJIИ решить эту остро обсj'3Дa.IЩyJ)CЯ многие годы 
биостратиграфичесI(Y1) xrро6лему /СтратотиnичеСI<Ие разрезы ' "  , Iffi6, 
c . II9-12I/. 

Из других важных особенностей КОМПJ1еI<СОВ фауны и флоры maн
ДИНСI<ОГО горизонта по участку КреКОВСI<ОЙ синклинали CJIeдYeT . от
метить обifJIИе окремнённых остракод, которые воо6ще характернн 
ддя фации в , . частые нахоДЮI микроостатков рыб , обifJIИe расти
тельных остатков в. верхней (терригенной) части разреза, а тaюre 
наличие nлaТifюрменных KOHOДOHTOB , ' �o позволяет привязать ос&о
вание рассматриваемого горизонта 1< зональной шкале по этой rpyn
пе организмов. 

Таким образом, иэлo:areнные выше выводы по 1<0ppeJJ.ЯЦИи описаН
ных разрезов и ФВЦИa.nьным их особеШlОСТЯМ открывают воэмо.zиость 
уже на дaШlой стадии об06щении · имеющихся материалов внести HeI<O
торые уточнении в ранее предлo:areнную модель фaциaJIЬного npoфиJIя 
ддя теленгитских отложений на иэучеШlОМ участке. (риС .22) и более 
строго привязать эти отложения к зональной шкале по конодонтам 
(рис . 23) . ВЫше YЖi3 отмечалось ,  что фацию А на npимере разрезов 
салаиркИнскоro горизонта можно подраэделит;ь на две су6фщии 

1..1 и А.2 ' которые характеризуЮт УcJlОВИЯ 
·осадконакоп.пении в npи-

6режнО.й зоне' бассейна и на l<ар60натной пла$рме . Аналогичное 
деление возможно И .ддя фации В • Основная ее часть , преДСТ.аБ-
ленная зеленовато-6урами аprил.иитами и подчиненными им известня
ками с 06ильными ОI<aменелостями, ·может 6ыть интерпретирована как 
су6фация открытой .пaryны (су6фация В1 ) ,  а пестроцветНые аргил
литы среднеmaндинских моев - ' I<aк су6qsция седиментационных 
МуJIЬДочеl< ( "ванн" )  на карбонатной платФо�е (су6фщия В2 ) :  Фа-
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Рис . 22 .  Схематический tPщиa.ль1ШЙ пpoфиJIь через КреКОВСI<YЮ син-
клиналь и Акарачкинский карьер для теленгитского нaдroризонта: 
1 - фация А ( органогеШЮ-О6JIомочнне известняки с подчиненными 
терригенныМи породами) : су6фация А 1 - чередование органогенно-
06JIомочных известнЯков и терригенных пород, су6фация А2 - ор

ганогенно-о6JIомочнне известняки; 2 - <faцИЯ в (аргиJ.IJIиты с под
чиненными известняками) : су6фация В1 - аРI'ИJlJIИто-известНIIКОвая, 
су6фация В2 - арI'ИJl1IИТОВМ ;  3 - фация с ( ПJIИтчатых извест
НlIКOB ) ,  4 - qaция D ( песчано-арГИJIJIИТОВМ) . I'paницьi : 5 - телен
гитского надгориэонта, 6 - горизонтов , ? - фаций и су6фаций; 8 -

линии разрезов ; 9 - зона крупного разлома 

ция с также не является однородной . В ее составе наряду с под
фацилми намечаются и микрофации. Но этот вопрос относится уже к 
следующей стадии обобщения материалов . 

Новые сведения по конодонтам укрепили ранее сделанные выво
ды по зональному расчленению теленгитских отложений. Более того, 
они дали основание выделить новое подразделение между зонами 
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Рис . 23 .  Расчленение телеНГИТСRОГО надгоризонта в типовой местности 



gronbergi И inversus * . В настоящее время в стратиграфическом 
интервале , относящемся к теленгитскоt.\Y . надгоризонту , намечается 
5 ЗОН ( СМ .  рис . 23 ) . нижняя и верхняя части надгоризонта предс
тав.лены не6лагоприятннми для конодонтов фациями. При ЗТОМ следу
ет отметить , что вся неохарактеризованная платформенными коно
донтами его нижняя часть - нижне- и среднесалаиркинские слои , 
скорее всего , относится к той же зоне d.ehiscens , что И верх
несалаиркинские слои . Интервал же верхнешандинских слоёв , предс
тав.ленныЙ на изученном участке осадками , видимо ; опресненных 
вод , в нормально-морских фациях может отвечать зонам с .  patulus 
И c . partitus. 

4. БИОСТРАТИГРАФИЧЕСЮ1Й И БИОФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗЫ 

Опыт подготовки к печати предыдущих 6иостратиграфиче�ких 
материалов по типовым выходам теленгита /Стратотиnические разре-
зы . . .  , 1936/ показал ,· что ПОСЛОЙНЫе описания ра·зрезов очень 
ёмки по .листажу. Соnpово�ать их полной палеонтологической ха-
рактеристикой оказалось нево зможным . Поэтоt.\Y освещались данные 
по Т1М группам фауны , изучение которых значительно продвинулось 
- зто ругозы , 6рахиоподы , КОНОДОНТЫ и ры6ы . Первые две группы 
традиционно считаются ведущими для 6иостратиграфиИ девона юга 
Западной Си6ири , а две другие ЯБJIЯЮТСЯ НОВЫМИ , но ре зультаты их 
изучения уже широко исполь зуются npи решении сложных вопросов 
6иостратиграфии девонской системы . Осо6енно важно 6ыло получить 
данные по конодонтам , которые позволили 6ы определить точные 
маркёры для межрегиональных корре.ляциЙ� 

Ниже npиводится анализ данных по этим же группам фауны , за 
исключением рыб , по которым новых материалов оказалось не тю, 

много . Основательным допрлнением является анализ 60ЛЬШИХ матери
алов по острaRОДам , а также анализ фитокомллексов , составленных 

по новым с60Рам растительных остатков . Включенные в настоящую 

* Материал готовится к пу6ликации в с60�нике "Фауна и стратигра
фия палео зоя Средней Сибири и Урала" ( НОвосибирск : Наука, 1938 ) . 
Далее (Фауна . . .  1938 ) . 
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пу6ликацию частные 06зоры по та6улятам и мmaнкaм носят скорее 
информационный характер - ра60ТЫ по этим группам фауНЫ ведутся и 
имеют хорошую перспективу. 

Следует отметить . что при анализе материалов из разрезов . 
описанных в данной ра60те . учитывался фактический материал,ИЗЛО
женный в предыдущей . Это сделано для " того . что6ы полнее охарак-' 
теризовать и в 60лее цельном виде показать намечающиеся фаунис
тические ассоциации по конкретным группам и тем самым выявить 
их возможности для расчленения и корреляции отложений. 

4 . 1 .  Ругозы 

в первой пу6ликации материалов по теленгиту дан 6иострати
графический и 6иофациальный анализ ругоз . который выходил за 
рамки фактического материала из тех разре зов /Стратотиnические 
разрезы . . . •  1986. с . 101-112/. данные по ругозам из разре зов . 
описанных в настоящей ра60те . отражены в та6л. 1 .  3-6 . 9 .  12 . 13 . 
Они полностью согласуются с изложенными ранее выводами. 

4 . 2 .  Брахиоподы 

Единство комплекса 6рахиопод теленгитского надгоризонта. вы
ражающееся в постепенной смене их состава по вертИRали . уже под
черкивалось /Стратотиnические разрезы . . . • 1986/.  Особенно плав
но npoисходит эта CMeHl:\ в МОНОфациальных разрезах. В то же время 
брахи9подовые комплексы горизонтов . составляющих теленгит . имеют 
свои осо6енности и поэтомУ опознаются. Последовательно сменяя 
друг друга в разре зах . они npeдставлены . как обычно . " формами 
различной стратиграфической ценности . В 60льшинстве своем это 
виды . npoходящие и 06щие для щзух смежных горизонтов . немногие 
виды свойственны комплексу одного горизонта. а единичные - отно
сятся к видам-реликтам с широким стратиграфическим расnpoстране
нием (npимер там же . табл. 1 ) .  

При резкой смене фациального типа пород в разрезе состав 
брахиопод меняется так же резко . В �атеральных рядах фаций того 
или иного горизонта его брахиоподовый стратиграфический комплекс 
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состоит из нескольких фациальных ассоциаций. Состав и 06лик пос
ледних обусловлен факторами среды обитания в разных обстановках . 
Адаптивные признаки ВИДОВ , составляющих разные фациaJIЬные ассо
циации , их npинадлежность к экологическим типам брахиопод рас
смотрены в предыдущей работе . �ecь оснорное внимание будет об
ращено на данные , представляющие наибольшую ценность для корре
ляции разрезов . особенно разнофациальннх. 

, Салаидкинский горизонт на рассматриваемой территории npeд
ставлен в разных разре зах более или менее одинаково. Но снизу 
вверх он фациально неоднороден . имеет трехчленное строение, И это 
отражено в составе и облике его комплекса брахиопод. Особенности 
брахиОПQД нижне- , средне- и верхнесалаиркинских слоев показывают 
в основном развитие комплекса во времени . но в какоЙ-то мере они 
зависят и от фаций . 

Нgнес8.!1aИQISИНСКие СJ19И /СтраТОТИIПIЧеские разрезы . , . •  lffi6 , 
табл. 1,. слои ,07-10.  �ecь см. табл . З .  обн . Е�36 . слои 1-2 и 
табл.4 . слоЙ 1/ сложены npибрежно-морскими осадками с остатками 
флоры (субфацил А ,  ) и В своеЙ арI'ИJIЛИТОВОЙ части содеpиtaт JIИПIь 
немногие раковины хонетид . а в известняковой - Areostrophia dis
torta (Баrr . ) и Leptaenopyxis bouei (Barr. ) .  Эти виды известны 
из малобачатского горизонта и проходят вверх вплоть до ШандИН- , 
ского . Но кроме того . здесь начало развития характерных для все
го салаиркинского горизонта видов Gyp1dula (Fl1oogypa ) pseudo

acutolobata Rzon. , Atrypa verneu111ana шаrkоvsk1i Rzon. и 
Xenosp1r1fer gurj evskens1s (Rzon. ) .  

Наиболее разнообразны в видовом отношении брахиоподы �
несалаиркинсlSКX слОев /Стратотиnические разрезы . . .  ' . I�6 . 
табл . 1 . слои 11-13 . �ecь.  см . табл. 1 .  слои 2-11 ; табл . 3 .  
обн .Е�36 . слои 3-4 . обн .837 . слои 1-2 ; та6л.4 . 06H . E�38 . слои 
1-4 ; та6л . 5 .  слои 1-12/ , средой 06итания которых 6ыли оптималь
ные для них условия ( отмели) кар60натной nлг.тформы (су6фацИЯ А2). 
в их составе вместе с тремя назвa.ннъtМИ выше видами поЯВJlЯЮТСЯ 
Leptagon1a z11ohovens1s Havl • •  Farapho114ostrophia z1ntohenkoi 
Grats. . Megastrophia (Megastrophiel1a) вр. ,  Strophoohonetes ва
lalr1cus Raon. , Devonochonetes zeravschan10us Grats. . Eopro
ductella salairica RZon. , Spinatrypa (Spinatrypa? ) baohatica 
Alek s .  

ВерхнесалaиuкицскиВ gлoи /Стратотиnические разрезы . . . •  
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Та6ли:ца 1 
Послойное распространение фауны в разрезе 1 . 1  

� Салаиркинс1<ИЙ 

1&-792 Б-793(= Я-8620) U>-794 

Вид ______ �O f-U ctlb 
� 

Fasciphyllum gorskii ( Bulv . ) 
Acanthophyllum breviforme Zhelt.  
Lyrielasma fаэсiсulum ( Zhelt . )  

БрахиопоlЩ 
xenospirifer gurjevskensis ( Rzon. ) 
Cypidula ( Plicogypa) рэеudоасutо-

lobata Rzon. 
Меgаэtгорhiа (Megastrophiella) эр. 

Areostrophia distorta ( Багг. ) 
parapholidostrophia zintchenkoi 

Grats .  
Eoproductella salairica Rzon. 

Uгаlоэрiгifег peetzi (Rzon.  ) 
strophochonetee эр. 
schizophoria зр. 

Camarot oechia? зр. 
Atrypa verneuiliana maгkоvэkii Rzon. 
Delthyris pseudotiro Rzon. 

Reticulariop'sis вр. f-
Productella mesodevonica Nal . 
Eoreticularia? вр. 

Rotundostrophia trapezoidalis Grats .  
Cypidulina? kaгаt sсhuщysсhеnsis f-

Kulk. f-Spinatrypa (Spinatrypa? )  bacbatica 
Aleks. 

Isorthis? зр. 
Strophochonetes salairicus Rzon. � 
Devonochonetes zeravschanicus Grats .  -
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Окончание та6.п. 1  

� 
СалаирIOOIСюШ 

слой 
�

792 Б-79З (=Я-8620) �794 
вид �p Ir-N г" to2t: �� 

QстрaISQ,/Ш 
Coeloenellina costulata Pol .  
Баiгdiосургis асга Rozhd. 
Баiгdiосургis aff . prodiga Pol . 

Clavofabellina зр. 1  г- r-
Microcheilinella ех gr. larionovae 

Pol. r- r-
Баiгdiа ргоЬа Pol .  r-
Coeloenellina testata elongata Pol . г- f-Баiгdiоhеаlditеs karcevae Pol . r-
Newsomites notabilis umbonatus Pol . 

Healdia рагуа Pol . r- r-
Miraculum tuberculatum simplex Pol . f-Баiгdiосургis орегсзиз Pol .  f-
Microcheilinella ventroea Pol . r- r-
Libumella aff . inornata Rozhd. r-
Uchtovia kusnezkiensis Pol . f- f-
Coeloenellina testata curta pol . г-Aparchitellina propria (Pol . )  f-
Баiгdiа зuЬsingulагis Pol . r- r-
Баiгdiа navicula Mart � г-Cavellina indiзtiпсtа Pol .  

Коцод9НТЫ 
Panderodus эр. г-г-Icriodus вр. r- f-Pandorinellina exigua exigua ( ры-

Нр )  f- r-

1З1 



Таб.лица 2 
Поелойное распространение фауны в разре зе 1 . П 

Горизонт , обнажение , елой Са.лаиркинсКИЙ 
(НИЖ. сал. ел. ) 

Я-86II Fr83IO 

Вид �� tюР, a!� 
... 

Б:QШQПQ.IШ 
Ambocoel1a? эр. 
Camarotoechia? эр. г-

, О�II!SЦSQ.IШ 
наnaНеа ар. 1  
Miraculum omraens1s Pol .  
parabolb1na ар .А 

samarella эр .А 
urftella ар. 1 
огthосургiэ regula Pol . 

praepilatina ех gr. praepllata ( Pol . )  
R1shona aff. t umida Адат. et �Ieyant 
Acantoscapha вр . 

Miraculum tuberculatum simplex Pol . 
Clavofabellina эр. 1  
Coeloenellina costulata Pol . 

paraba1rdiacypris а!f. гоЬuэtа (Pol . )  
Evlanella? эр . 1  
Moorites gur.j еvsk1еnэ1э Pol. 

ваэсhkiг1nа ех gr. elongata Ро1 .  
uchtov1a kusnezkiensia Pol . г-вaird.1oheald1tea karcevae Pol . f-
вairdiocypris aff. prod1ga Pol . f- -Aparchitellina propria ( Pol . )  f- f-вairdia proba Pol . г- r-
Coeloenellina teatata elongata Pol . 
Nеwэоmitеэ nоtаЬiliэ umbonatus Pol . f-Microchei1ine11a ех gr. larionovae Ро1. 

Miraculum tuberculatum tuberculatum pol . г-Gеiэinа af!.  vjаэоvэkianа Rozhd. г- с-Bairdiocypr1s acra Rozhd. 
-
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ОI<Ончание та6л. 2  

оризонт , 06нажение , слой Салаиркинский 
(ниж. сал. сл. ) 

Я-86II Б-8ЗIO • 

вид N а!:9 r' [.-. 
Scaphina аН. s11uncula Роl . 
вairdia subs1ngularis Роl . -

Rozhdestvenska j ites aur1culiferus (Rozhd . )  

Margin1a lobanovensis Роl . 
Microcheilinella ventrosa Роl . 
вaird1ocypr1s operosus Pol .  

1986 , та6л . I ,  слои 14-15 ;  та6л . 2 ,  слои 2-З . Эдесь , см. та6л . 1 , 
слои 1а, 16 , 2 ;  та6Л .5 ,  слои 1З-16а; та6л. б ,  слои 1 ,  2а, 2/пред
ставлены аргиллитами с подчиненными известняками (су6фация В1 ) , 
которые содержат в се6е 6рахиоподы резко 06едненного системати
ческого состава. Это хонетиды strophochonetes salairicus Rzon.  

И Devonochonetes zeravschanicus Grats .  В массовом развитии. их 
сопровождает только полифациальный вид Gypidula ( Plicogypa ) 
pseud.oacutolobata Rzon. И реже представители рода Spinatrypa. 

Охарактеризованные ассоциации 6рахиопрд средне- и верхне-
салаиркинских слоев широко развиты во всех изученных разрезах 
салаиркинского горизонта ( за исключением разреза 1 . П ,  где вскры
ты только нижнесалаиркинские слои) и позволяют коррелировать их 
6ез затруднений. Даже в 6едных 6рахиоподами кораллово-криноИДНblX 
известняках разреза 1 .У (см·. та6л . 5 ,  слои 6-10 и 1З-16) найдены 
единичные раковины немногих , но наи6олее важных видов . Границы 
подразделений салаиркинского горизонта подчеркнуты сменой фаций, 
но они определяются и по 6рахиоподам: их среднесалаиркинскИЙ · 
комплекс достигает расцвета в начале и приходит в упадок в конце 
среднесалаиркинского времени. 

Брахиоподы 6еловского горизонта представлены в соответствии 
с .  его фациальным выражением двумя ассоциациями. для серых, мас
сивных , иногда криноИДНblX известняков горизонта (фация А). В ти
повых выходах (см. рис .П ,  06н .Б-8ЗI2) характерна ассоциация 
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Тa6JIицa 3 
Послойное распространение фayнЬi В разрезе 1.Ш 

Горизонт , обнажение , слой Салаиркинский 

ншкне- средне- в.  
салаирк . сал. с . 
слои слои с .  

Е�З5 Е-8З6 Е-837 
Вид N Lt"\ \,{) .... N '" v .... (\/ '" 

� 
Dendro s t e l la columnaris ( Zhelt . )  f-f-Lyrielasma d en t i culata Zhelt -'-
Fasc iphylum gorakii ( Bulv . ) f--
Pseudo chonophyllum pseudohel ianthoi-

дев ( s ch. ) -
Acanthophyllum breviforme Zhe lt . -

БрахцоцоlЩ 
Schizophoria а р .  f- 1--
Gypidula ар . r--
D е з quamat iа ар . r--
Atrypa verneuil iana markovskii Rzon. 1-- 1--
Xenospirifer gurjevakensis (Rzon . )  1--f-
Gypidul ina? kагаt sсhuщуsсhеns is Kul k .  f- f-
Gypi dula ( Pl i c ogypa) pseudoacut olo-

bata Rzon. f- -f-
Areost rophia diat orta ( вarr . ) 1-- -f-Megastrophia ( Megastrophie11a) з р .  1-- -t--
Camaro t o eehia? а р .  - f-
parapholidostrophia zint chenkoi 

Grat s .  f-
Ret i cu1ari opsis з р .  f-
De1thyris p s eudotiro Rzon. -
Ural ospirifer peetzi ( Rzon. ) -

острщsoды 
Ri shona a f f . t umida Адат. et Weyant -
C1avofabe11ina ар . 1  f-
вairdi9cypris аега Rozhd . 1--
вaird.i o cypris a f f .  prodiga Ро1 .  t--
Mieroehei1ine11a ех gr . 1arionovae ро 1 .  f-
Coe1oene11 ina t estata e1 0ngata Pol .  f-
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Окончание табл. 3 

Горизонт , обнажение , слой Салаиркинский 

нижне- средне- в. 
салаирк. см. с. 
слои слои с .  

Е-835 E�36 Е�З7 
вид � L{\ '-D ... N 1"\ � ... N 1"\ 

Aparchitellina propria ( Pol . )  1--Newaomitea notabilis umbonatua pol .  1-- - г-uchtovia kuanezkiens1s Pol . 1--
вairdiohealditea karcevae Pol .  1--1-- '-вairdia proba Pol . 
вaird1a aubsingularia pol . 1--
Rozhdeatvenakaj 1tea auriculiferus 

praepilatlna ех gr. 
(Rozhd. ) _ . 

praep11ata ( Po l . ) 
Healdi& ратуа pol .  -1-- -
Moorites gurj evakienaia Pol .  1--Microche11inella ventroaa Pol . 1-- -Miraculum omraenais Pol .  1--

разнообразного видового состава с количественным преобладанием 
пентамерид и ринхонеллид. Наиболее обычны в этих известняках ви
ды Gypidula ( Plicogypa) minuta Rzon . , Leviconchid.iella v.agranica 
(Кhod . ) ,  Nymphorhynchia bischofio1des RZon . , Uncinulus рга-
ecedena Kulk . . �ecь же изредка встречается вид "Douvillina" 
praedistans Grats . ,  широко распространенный и в аргиллитово-из
вестняковой фации (субфация В1 ) .  Древним элементом этой ассоци
ации ЯВJIЯется вид Eoreticular1a 1nd.ifferens (Вагг. ) .  

Субфация В1 беловского горизонта (см. рис . 8-1О,  табл. 5-7) 
содержит менее разнообразную ассоциацию 6рахиОllОД , но иногда с 
массовым развитием мелких ортид и ринхонеллид и крупных строфео
донтид , хонетид, атрипид ( Spinatrypa ( Spinatrypa? ) bachatica 
Aleka . ) .  Среди них коррелятивными показали себя виды Dalej ina 
sardzhalensis Kaplun ( ?  = D . hanusi Havl . ) ,  "Douvillina" рга-
edistana Grats . ,  Hemichonetes (Hemichonetes ) inflexus Grat s . , 
Gypid.ula (Pl1cogypa) minuta Rzon. , Uncinulus praeced.ens Kulk . 
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Тa6Jnщa 4 
Послойное распространение ооны в разрезе 1 . 1У  

Горизонт , обнажение , слой Са.л.аиркинский 

ниж. сред . �. см. CЗJI. 
сл. слой 

I �  � � <D <D 
'? '? � 

Вид 
� � 
.... .... N .... N r"\  q- U"  

РугОЗIi 

pseudochonophy llum pseudohelianthoides 
( sch . ) -

Acanthophyllum breviforme Zhelt .  -
.§I;!ахиопQJШ 

Gypidulina? kаrаt зсhumyзсhеnзiз Kulk • . -
Gypidula ( Pl i c ogypa ) рзеudоасutоlоЬаtа 

Rzon. -
Ме,gазt rорhiа ( меgазtrорhiеllа ) в р .  

Хеnозрirifеr gurj еvзkеnsiв (Rzon. ) 

Ортиды И хонетиды чаще всего встречаются вместе , местами массо
во . иногда с добавлением Uncinulus рrаесеdеnз Kulk. Древний эле
мент этой ассоциации - Lерtаеnорухiз bouei ( вa rr .  ) . При пере
ходе от беЛОБСКОГО горизонта к mандинскомУ в низах последнего в 
разрезах этой фации /С тратотипические разрезы . . . •  1 98 6 .  табл . 1 .  
�ecъ . см. Та6Л . 6 . 7/ появляются виды Prot odouvi llina grandicula 

Grа t з  • •  Меgазtrорhiа (меgазtrорhiеllа ) urаlеnзiз (vern. ) .  At

rypa? s сhаndiеnзis Rzon • • At rypa (Atrypa ) t enui co stata A l eks . 

Обе кратко охарактеризованные ассоциации брахиопод беловского 
горизонта содержат важные ДJIЯ корре.11ЯЦИЙ виды "Douvillina "prae

diз tаns' Grа t з .  И Uncinulus рrаесеdеnз Kul k .  

Брахиоподы ШaндИRСКОГО горизонта представляют собой слож-
ный комплекс . составленный несколькими фа.циалъными ассоциациями. 
Что же касается стратиграфического подразделения на нижне- , сред
не- и верх�еmандинский комплексы . то оно является до некоторой 
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Таблица 5 
Послойное распространение фауны :в разрезе 1 .У 

� . . �З19 вид (Я-8619 

� 
Acanthopbyllwn brev1forme 

Zhelt .  
Faac1phyllum gorak11 (Bulv .- )  
Tabu.lopbyllum schlueter1 

(Peetz ) 

Брахиопо.IЩ 
Ret1cular1opaia ар . 
Xenospir1fer gurjevskenaia 

(Rzon. ) 
Sch1zophor1a а р .  

Camarotoech1a? а р .  
Megaatroph1a (Megaatroph1ella) 

а р .  
Uralospirifer peetz1 (Rzon. ) 

Spinatrypa а р .  
Areoatrophia d.1storta (вагг. ) 
Eoproductella aala1rica Rzon. 

Atrypa verneuiliana. markovsk11 
Rzon. 

productella mesodevon1ca Nal . 
parapholidostrophia zintchenkoi 

Grata.  

Eoreticularia? ар . 
Gypidula (Plicogypa) p�eudoacu-

tolobata Rzon. 
Nucleoapira? а р .  

Delthyria pseudotiro Rzon. 
Karboua? а р .  

(БаГГ. ) Leptaenopyxia bouei 

Leptagonia zlichovenaia Havl . 
Ambocoelia в р .  
Strophochonetea aalairicua Rzon. 

Devonochonetea zeravschanicus 
(Grata . )  

Gypidulina? karatschumyschenaia 
Kulk . 
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� JI Б-8З19 вид ( Я�6I9) 

Dalej ina эагd zhalеns1э Kaplun 
Isorth1s snajdr1 Halv. 

О�I:UШSQШi 
M1croche111nella ех gr. lar1onovae 

Pol .  
Uchtov1a kusnеzk1еnэ1s Pol . 

. Coeloenelllna tеэtаtа elongata 
Pol . 

Heald1a parva Pol . 
Clavofabel11na эр . 1  
Evlanella? ЭР. 1 

Aparch1tel11na ргорг1а ( Pol . ) 
Ba1rd1a ргоЬа pol .  
Ба 1гdiоhеаld1tеs karcevae Pol.  

Ыоог1tеs guгj evsk1ensis pol .  
Nеwsоmitеэ notabilis umbonatus 

Pol .  
Microcheillnella ventrosa Pol .  

lЛiгасulum tuberculatum s1mplex 
Pol . 

Ba1rdiocypris ореговив Pol .  
Nodella? вр. 1 

Ulrichia эр . 
Tricornina гоЬuэt iсегаtа Blum. 
Наnaitеэ эр. 2 

KQHQдQHTbl 
Раnd егоduэ вр . 
Icriodus эр.  
Pand orinellina exigua exigua 

( Phil1p) 
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Окончание табл. 5  

салаИркинекий /Белов-екий 
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Та6JIицa б 
Послойное распространение фауны в разрезе 1 .YI 

Салаиркинс:ки:й БеЛОБСКИЙ Шандинский 
( верх . сал. сл. 

.- N '" CII CII � Б-8ЗЗI О � I I I q- q- '" '" r-- со со (J"> о .- N 
'" '" '" 

Вид Б-8б8 CII .- N N q- '" '" r-- CO 

� 
pseudochonophyllurn pseudohelianoides 

( Sch. ) 
Thamnophyllum rzon�ickajae Bulv . 
Pseudozonophyllum latum soshk. 
calceola sandalina 18ш. 

БрахиоnOlЩ 
Spinatrypa вр . f---
strophochonetes salairicus Rzon. 
Devonochonetes zeravschanicus Grat s .  

Gypidula ( Plicogypa) pseudoacutolobata 
Rzon .  

Xenospirifer gurj evskensis (Rzon. ) 1-
Eoreticularia indifferens ( БаГГ. ) f-
"Douvillina" ·praed.istans Grats .  f--- -1--
Spinatrypa ( Spinatrypa? )  bachatica Aleks . 
Gypid .. ula ( Plicogy178) minuta Rzon. f-
Dalej ina sard.zhalensis Kaplun f--
Hemichonetes (Hemichonetes ) inflexus Grats.  г--
Isorthis snaj d.ri Halv. 1--

.-
(J"> .-

1-
-

N '" .- .-

1-
f-

'--f-

q- '" .- .-

[-
, 

'", .-

1--

-:-

.- .-
r-- со .- .-

-
-

f-

1-

� 

-
f-

f-

.-
.-
N 



� 
о 

СалаирюtНСКИЙ 
(верх. сал. ел.) 

Б-8ЗЗI 

БеJIОВС1<ИЙ 

.... 
I 

C\I r-'\ 
I I 

Продолжение та6л.6  

ШандинСЮIЙ 

о .... C\I 

� 
О .... r-'\ r-'\ r-'\ : �  Lt"I \D r- &J . ;9  0'\ .... ..... .... 

Б-868 CII .... 
.- C\I C\I 'Ot"  Lt"I \D r- co  0'\ .-

' Lерtаеnорухiз bouei ( вагг . ) 1--
Ivdelinia (Ivde1inia) mo1dawanzewi Andron. f-Uncinu1ue para11e1epipedue (Вгоnn) f-
раraзрiгi!ег eandbergeri eandbergeri solle 
Beckmannia pentagona pentagona (Каув. ) 
Atrypa? echandieneis Rzon. 

1--

Peet zatrypa techumyecheneie (Rzon. ) 
Ivdelinia ( Ivdelinia ) c!. totaeneis (Кhod . ) 
"Howellella" с!.  pseudoaculeata (Rzon. ) 

strophochonetee ( strophoch. ) o! . dalej ensie 
( Havl . )  

Rotundoe�rophia таgna (Кhal! . )  
Areostrophia distorta (Багг. ) 

Punctatrypa eibirica Rzon. 
Protoleptoetrophia? вр . 
Biconoetrophia coni!era Havl . 

Carinatina arimaepa (Eichw. ) 
Protodouvillina acorrugata_ Grate. 
Ivdelinia ( Ivdelinia) acutolobata ( sandb . )  

C\I ... .... .-

г-

1--
1--

-
г-
1--
г-
г-

� "  .- .-

t-

t--

t-
t-

\D .... 

г-

t--

t-

r- co  .- .-

-

г-

0'\ .-
.- C\I 

t--

г-

г-



� 
н 

� 

СалаирRИИОI<ИЙ 
(верх.оал.o.n. ) 

Б-8ЗЗI 

Б-868 

Uralosp1r1ter peetz1 (Rzon. ) 
Vagran1a (M1matrypa) !labellata k�znetsk1-

. ens1s Rzon . et M1z . 
Sp1natrypa (Isosp1natrypa) subsp1nosa . 

(LaZ. 1n Rzon. ) 

Atrypa tenu100stata Aleks. 
Dagnaohonetes? вр . 
S1eberella? of . basousoan1oa Rzon. 

G1p1dula globosa (sohnur) 
Leptat.hyr1s вр . 
Desquamat1a вр . 
Eosohuohertella вр . 
M�r1!erella? вр. 
Desquamat1a ' (varyatrypa)pesterevskens1s Rzon 

00 IpЩSОДИ 
Heald1a parva pol . 
Aparoh1tel11na �ropr1a (Pol . )  
Uohtov1a kusnez 1ens1s Pol . . 

вa1rd1ohealdites karcevae Pol . 
Coeloenellina testata elongata Pol . 
M1croche111nella ех gr. larionovae Pol . ------------------ -----

О ... 
... � � 

..-
-1---1--
-10-
-10--1--

БеJ10ВОШ 

... 
I 

1"\ 

.q- �  

f-
f-1--

(lj l"\  
I I 

1"\ 1"\ 

\D t-

� �  
сх) 0\ 

� \D 

... (Ij ... . ... 

, 

1--
f-

ПРОДОJD!EIние та6.п.6 

ШандинОI<ИЙ 

t- �  
I"\ .q-... ... 

О ... 1"\ � 0\ ... ... ... 
� '\D ..,. ;::: 

1--
1--
1--
1--
1--

t- CX)  ... ... 

1--
1--

f-f-f-f-

� �  

f-
1--

f-



н 
"'" 
N 

� Вщ . 

Miraculum эр . 1  
Libumella aff . inornata Rozhd . 
Parabolbinella эр . 1  

Ноllinа эр . 
Aparchitellina aff . propria ( Pol . )  
Nodella? эр. 1  

Моогitеэ ех gr. lеЬеd.jаniсuэ pol . 
Ctenoloculina эр . '  
Ctenoloculina longivellum K . Zagora 

наnaНеа ар. 2 
Saumella salairica Bakh. 
Praepilatins praepilata ( Pol . )  

sulcicuneuB salairicuB Баkh . 
Abd.itoloculina? ар . В 
semibolbina эр . '· 

Guerichiella ар. 

Iсалаиркинский 
(BeDX сал.ел. 
Б-<3ЗЗI о .-

Б-<368 .- � (\J 

Ulrich1a вр. 
RоzЬdеэtvеnэkаj itев aurlculiferuB (Rozhd . )  

Тгiglаvuэ? эр.  
Subllgaculum? ер . 
Tricornina robuetlcerata Blum. --

Беловекий 

'1 C)I ";' "' 'с 1""1 I""I l""I v v U"\  

v U"\ ,-,> t- СО ст\ '-.-
-- -'--
-
-

-
-
-

f--
f-- -
1--
1-- -
е-
'-
f--
-
-

'- -!---
-

Продолжение та6л . б  

Шандинский 
", 'О  0 .- 1""1 

\.D t- СО СХ)  0"\ � ,.... ,-

(\J l""l v Ll'\ ,-,> t- СО ст\ .-
� ,.... � ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... N 

'--
f--

- -
- -

--

1--
1---
f-- -'-

�-'-
1-- f-- -

f---
- f--

-
-
-1---



н .". 
c.v 

�
IC�C� 
(верх .  сал. ел .) 

Б-8ЗЗI о .-

Вц Б-8� .- ", N 
N 

Acinacibolbina? эр .А 
Kirkbyella (Kirkbyella )  эр. 
Аmрulоidеэ эр. 

Thuringobolbina эр . 
Nеэащуэliа aff . carinata Rеynоldэ 
Saumella эоkоlоvi (Rozhd . )  
Beyrichia? эр.  

КоН9ДОНТЫ 
Pand.erod.us эр. 
Icriodus эр. 
Pandorinellina exigua ( Philip) r-1-
Роlуgnаthuэ dеhiэсеns Philip et Jackson г-P.gronbergi Klapper et Jоhnэоn 
р . ер.n.  "Р.аff .Р . регЬоnцэ "  

Belodella reslma ( Philip ) 
Belodella triangularis (Stauffer) 

Окончание та6л. 6  

Беловс:кий Шандинс:кий 

.- N "' ''' '" 1 I I  q- q- tJ""\ \!) t'- СО СО  0\ 0 .- '" 
м ('1"\ t"'\ or- ,- .... 

q- U"\ \!) t'- СО О\ .- N ", q- tJ""\ \!) t'- СО о\ .-
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Тa6Jпщa ? 
Помойное распространение � в разрезе I5 

Горизонт .  CJlOЙ I БeJюВСЮIЙ 

llro 
БUВXИ2ШUШ 

Hemichonet·es (Hem1chonetes)  in!1exus 
зр.n. 

Sp1natrypa (Spinatrypa?)  bachat1ca 
A1eks. 

Acrosp1r1fer? c!.gero1ste1nens1s 
( stein. ) 

Da1ej1na? вр. 
Protodouv1111na grand1cu1a (Grats. ) 
Areostroph�a d1storta ( Баrr. ) 

Leptagonia вр. 
strophochonetes ( strophochonetes) с!.  

da1ejens1s Нау1 . et Rach. 
Atrypa (Atrypa) tenu1costata A1eke. 

Ieorth1e вnajdr1 Нау1. 
Megastrophia? вр. 
Rotundostrophia таgna (Kha1f. )  

Protodouv1111na? acorrugata Grats. 
Ivde11nia ( Ivde1inia) acuto10bata 

( sandb. )  
Zd1шir c ! . baschk1r1cue s1b1ricus Rzon. 

"Howe11e11a" pseudoacu1eata (Rzon. ) 
Leptaenopyxis bouei (Баrr. ) 
Nymphorbynch1a зр. 

Ret1cu1ar10ps1e e1!e1iensis (Frech in 

Car1nat1na р1ana (Каув. )  
scupin) 

Gyp1du1a ( P11cogypa) minuta Rzon. 
Dagnachonetes?' sp. 
Unc1nu1us para11e1ep1pedus (Bronn) 

Qg:l.1!ШШ.JШ 
lIoor1tes gurejvsk1ens1s Р01 .  
Banaites вр. 2 
lIoor1tes ех gr. 1ebedjanicuв ро1. 

sem1bo1bina вр. 
cteno1ocu11na 10ng1ve11um K. ZВgora 
Hollina вр. 
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r-- .l'ODDORТ . OJ[ol I БeJlовский 

вц .�� 
1bd 1 t o locul1na е Р . А  
111 croche 1 l 1n.lla ех gr. lar1onova. Роl . 
111raculwn ер . 2  

Gu.r1ch1ella е р .  
'r1c orn1na robuat1c.rata Bll1J1. 
Ulr1ch1a ар. 

Thl1peura aubturca Роl . f-
зulс1сunеuа aala1r1cua Баkh. f-
pra.p11at 1Da praep1 1ata ( Р оl . )  

Ch1ron1ptrWII ер . f-
1canto8capba ех gr . brsT1cr1etata 

Reynolda f-
Thur1ngobol bina а р .  f-
Nod.lla? а р . 1 f-
Ct.nolocul1na ар . 2  f-
ct.nolocul1na ер . 1  f-
Ба1rd1оhваld1tве karcevae Po l .  
paraЪolbinella е р . А  
Ноllшвllа ер . 1  

M S 8lU8;)' el 1a е Р . 1  
1Ъd1 t o locul1na ?  еР . в  
paraЪo l binella ер . 1  

K1rkbyella (K1rkbyella ) ер . 
Rozhdeetveneka j 1tea aur1cul1 !erue 

( Rozhd . )  
Berounella ершоеа ( В l um . ) 

Nе saщуеl1а a ! t . car1nata Reynolde 
Ба1гd1а nav1cula мart . 
Beyr1ch1a? е р .  

saumella eala1r1ca Баkh. 
Nodella? е р . 2 
1c1nac1bolb1na? а р .1 
AlDpulo1dee ер. 

KOHgдOHТЬ! 
Fanderodue ер . 
Icr1odu8 ар . 
�olygnath1e gronberg1 Klapper et 

Johneon 
Oearcod1na bunanene1a ( РЬ1l1р) 
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степени условным , так как все части комплекса увязаны Между со
б9Й переходящими видами , распространенными в последовательных 
частях горизонта, а также - полифацйалъннми . Тем не менее , раз
личия в составе и экологическом облике брахиопод разных ассо
циаций значительны , что , конечно , заТрУдняет коррел.яции . 

В нижнешанцинских слоях присутствуют три фациальные ассо-
циации брахиопод . Первая - в темно-серых слоистых известнлках 
субфации А,2 в Акарачкинском карьере ( см .  рис . 1 9 ,  та6л . 1З ,  слои 
1-4 ) демонстрирует немногие , но процветающие виды с крупными 
правильными раковинами всех стадий онтогении . лишь вид Zdimir 
Ьаасhkiгiсца ( Vern. ) - банковая форма - здесь мельче , правиль
нее и не так обилен , как в светлых известняках среднешандинских 
слоев . Редкими формами являются Leptodontella zmeinogorakiana 

( peetz in Gra t a .  ) и Cyrtinopaia nalivkini Rzon. , прочие мно

гочисленны , особенно Leviconchid iella mirabilia Rzon. и Nym

phorhynchia раецdоlivоniса aaiatica R zon. Вторая ассоциация ниж
нешандинских брахиопод из серых плитчатых известняков фации С в 
разре зе 25 /Стратотиnические разрезы . . .  , 1986 , рис . 6 ,  та6л . З ,  
слои 1-6/ довольно разн�образна по видовому составу : Leviconchi
d iella vagranica ( Khod. ) , L.mirabilia Rzon. , Nymphorhynahia 

раецdоlivоniса aaiatica R zon . , Dеаqцаmatiа ар. , Elythyna aala
irica R zon . Но количественно все виды малочисленны , лишь первые 
три встречаются чаще других . 

Третья фациальная ассоциация брахиопод нижнешандинских сло
ев распространена. в фации переслаивания аргиллитов и известняков 
( субфация В1 ) и ПО видовому составу резко отличается от двух 

предыдущих /там же ,  рис .А , табл. 1 ,  слои 20б-21а,  б ,  в .  3Щесь , сМ.  
рис . 9 " табл . 6 ,  слои 12-14 ; рис . 1 0 ,  табл . 7 ,  слои 2-7/. В ней пре
обладают представители С'трофоменидин и атрипид . часто в массовом 
развитии . Но некоторые виды ортид и хонетид, пере ходящие в шан
цинский горизонт из беловского ,  например , Dalej ina sardzhalensia 
Kaplцn ( ?  = D . hanцВl Havl . ) И Hemichonetes in!lехцs Grats. 
uредстаелены немногими экземплярами. Среди редких пентамерид и 
ринхонеллид имеются коррелятивно важные формы : Ivdelinia (Ivde
linia ) асцtоlоЬаtа (sandb . ) ,  Unсinцlца рагаllеlерiреdцs(вгоnn). 

Древний элемент ассоциации составляют виды Leptaenopyxia Ьо'цеi 
(вагг. ) , Areostrophia diatorta (вагг. ) , Еогеtiсцlагiа indi!!e
r.ens ( Ее.гг. ) .  Относительно границ нижнешандинСRИХ слоев следует 
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Та6тща 8 
Послойное распространение фауны в разрезе 2 . 1  

Горизонт , 06нажение , слой Шандинский 

Ншкне- . Средне-
шанд .  шанд. 
слои 'слои 

Б-8З1З F? "'-
Вид f,- � I  I ' fh  � 1),. I ,J.,  � �� f,-

QСТРак91Ш 
Microcheilinella ех gr. larionovae Pol .  1-- r- -
Amphissites concentricus Bakh. r- r-
Miraculum зр . )  1-- r-
Newsomites notabilis umbonatus Pol . 1--
вaschkirina ех gr. elongata Pol .  
Praepilatina praepilata (Pol . )  с-
Parabairdiacypris holuschurmensis ( Pol . )  
Miraculum зр . 2  1--Tricornina robusticerata Blum .  1--
Amphissites зр. 1  r-
Amphissites torguatus вakh. '-
НаnaНез вр. 2 1--
Costatiella вр . 1  r-Coeloenellina testata grand1s Pol .  r-вairdia crebta Rozhd . 1--
Hanaites hexagonalis Bakh. r-r-вaird.ioheald.i tes karcevae Pol .  1--1--Bodzentia? зр.  1--1--
Saumella salairiea вakh. 
Coeloenellina вр. 1 

КОНОДОНТЫ 
Panderodus зр.  
Polygnathus inversus Klapper et Johnson 
P. serotinus Telford г--
Belodella devonica ( Stauffer) r- r- г--Pandorinellina ехрanва Uyeno et Мавоn r-Belodella triangularis ( Stauffer) 
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Таблица 9 
Послойное распространение фауны в разрезе 2 . Па 

�ажение . слой ШандинсКий 

(ср.шанд.сл. 

�� Я-8621 ('\J ",, ' v Il' 

Fasciphyllum urense (Zhm . ) 
Arcophyllum typus мarkov 

БрахиодQды 
Levlconchid.lella ml·rabilis Rzon • . 

Carinatlna ар.  
Leptathyris salairica Yazikov 

Zdimir baschkiricus (Vern. ) 
Megastrophia (Megastrophiella ) uralensis (Vern. ) 
Eoreticularla lndifferens· (Багт. ) 

KOНQдOHТЪ! 
Pand.erod.us вр . , 
Polygnathus serotlnus Telford 

-
-
1-

-

-f-- -

сказать , что они по брахиоподам в этой фации не могут быть про
ведены четко . Смена состава комплекса по разрезу происходит пос
тепенно . Собственно стратиграфической особенностью нижнешандин
ских брахиопод в субфации В1 является смешение беловских и шан
динсRИX qюрм. 

СредцеШандИНскце СдОИ в этой же фации охарактеризованы ас
социацией брахиопод также с преобладанием строqюменидин И атри
лид /Стратотипические разрезы • • .  , 1986, рис . 4 ,  табл.1 , слои 22 , 

23 ; рис . 7 ,  та6л . 4 ,  слои 1-35 . �ecь,  см. рис . 9 ,  та6л . 6 ,  слои 15-
19/,  местами в массовом развитии. В нижней части слоев посте
пенно исчезают беловские формы , далее наБJIЮДаетсл оби.лие и раз
нообразие чисто шандинсRИX и важных для корреляции видов Lepto
dontella вр . ,  Megastrophia (Megastrohiella ) uralensis (Vern. ) ,  
protodouvillina ? acorrugata Grats. , Atrypa? schandlensls Rzon. , 
"Howellella" pseudoaculeata (Rzon. ) . К верхам слоев комплекс 
НеСКОЛЬКО беднеет . Важно отметить , что в �анной ассоциации шан

динских брахиопод полностью отсутствует Zdimir baschkiricus 
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( Vern. ) ,  а Megastroph1a ( Megastrophiella ) uralensis (Vern. ) 

имеет 06Ычную Д1IЯ рода, негипертрофированную по размерам и TOJ1-
щине , раковину с хорошо сохранившейся радиальной с�льптурой из 
KOCTeJIJI И К8ПИJlJlей и легкой морцинистостью межре6ерных npoст- . 
ранств в6лизи М8l(y1Пек , как это на6Jщцaeтся у представителей . вида 
из . чумьппской ТOJПЦИ /Грацианова, lll:иmкина, 1977 , с .29-37 , таБJI.23/. 

В плитчатых известняках � С среднеmaндинские . слои 
/Стратотиnические разрезы • .  ; , 1986 , рис . 6 ,  Ta.6JI. 3 . �ecь , СМ . 
рис . 14 , та6л. 10/ по 6рахиоподам четко не выделяются. �ecь встре
чены все только что названные виды с добавлением Leptagonia reti
culata Grats. , Leptodontella zmeinogorskiana ( p�etz in Grat s . ) ,  
Zdimir baschkiricus ( vern. ) ,  Nymphorhyn�h1a uscandica tenui� . 
costata Rzon. , Elythyn8 salairica Rzon. , Leptathyris salairica 
yazikov. В этой ассоциации моновидовы:х скоплений на плоскостях 
наслоения раковины не образуют , распределены в породах · взвешен
но и единично . 

Светлые массивные известняки карбонатной платформы (су6фа
ци.я А 2 ) среднешандинских слоев (та6л. 9 ,  .cJIои 1-5;  Ta.6JI. II , слой 
1 ;  та6л.12 ,  слои 1-6) содержат 6анки крупных ТOJ1стостворчатых 
Megastraphia ( Megastrophiella ) uralensis ( Vern. ) и Zdimir Ьаа
chkiricus ( Vern. ) .  Местами в этой ассоциации встречаются круп
ные раковины AtrYpa? schandiensis Rzon. И Leviconchidiella mira
ЫНа Rzon . Своео6разная ассоциация 6рахиопод 06итала в верхней 
части склона кар60натной платформы, в зоне 06разования глинистых 
известняков ( тaБJI. 10. слои 1-6 ; 'J,'a6JI. 13 .  слои 1-5) . В ней, иног
да гнездоо6разно , массово развиты мелкие ринхонeJIЛИДЫ и атриnи
Дbl :  uncinulus parallelepipedus ( Вronn ) ,  Nalivkinaria lacunata 
Rzon. , Нypothyrid.ina? batchatensis Rzon. , DеsqЩ1.matiа (Variatry
ра) pesterevskensis Rzon. Прочая часть ассоциации 06ычна по 
размерам раковин , 6JIизка по составу к ассоциации плитчатых из
вестняков и ВКJIЮчает коррелятивные виды Leptodontella zmeinogor
skiana. ( peetz in Grats . ) ,  Protodouvillina acorrugata Grats. , 
Zdimir baschkiricus sibiricus Rzon. , Atrypa? schandiensis Rzon. , 
Elyt]:.Y.Ila salairi9a Rzon. 

� -Верхнешаппинские слои содержат 6рахиопоДbl только в одном 
узком страТИГрафическом интервале , npeдставленном HOpмI:lJIЬHO-МOP
скш.m осадками, среди отложений, отнесенных к lJaции D /Страто
типические разрезы • . •  ; 1986, рис . 4 ,  тaБJI. 1 ,  слой 25 ; рис . 7, 
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Таблица 10 
Послойное распространение ф&уНЫ в разрезе 2 .П6 

� 

ШандинСRИЙ 
(ср . ша.нд.сл. ) 

Е-829 .... N '" 
Вид Е-8Ы4 г� I�fo t:--ro 

Б12ахиОI:lQ.IШ 
Zd.imir baschkiricus (Vern. ) 
Protodouvillina acorrugata Grats .  г--Hemichonetes ( Hemichonetes)  inflexus Grats. 1-
Eoprod.uctella maria вр .n.  1-Ivdelinia intima (Еагг. ) г--нypothyrid.ina batschatensis Rzon. г--
Desquamatia (Variatrypa ) pesterevskensis Rzon. 1-Eoreticularia indifferens (Еагг. ) '-
Reticulariopsis? эр. 

Athyris эр . 
Leptathyris salairica Yazikov 
Devonaria зр. 1-
Nalivkinaria lacunata Rzon. 1- с-Leptod.ontella zmeinogorskiana (Peet z in 

Grat s . ) 1-Leviconchidiella vagranica Rzon. r-I-
uncinulus parallelepiped us (Вгоnn) �г--Atrypa? schandiensis Rzon. г--

ОстраКQ.IШ 
Bodzentia? зр. r-Libumella aff .  vagranensis Zenk . f-Miraculum зр. ) 

Newsomites notabilis umbonat us Pol . 
Miraculum зр . 2  
parabairdiacypris holuschurmensis ( Pol . )  

Coeloenellina testata grandis  pol .  
Eaird ioheald.i t e s  karcevae .Pol .  
Rozhdestvenskaj ites auriculi!erus (Rozhd . •  ) 
Hollinella unica Rozhd . 

� 

Saumella sokolovi (Rozhd. ) I Saumella salairica Bakh. I 
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Окончание та6л.1U 

� 

ШандинСI<ИЙ 
( ср .шанд.CJi. ) 

Е-829 ,... C\J с'\ 

Вид Е-8БI4 �� 1" 
вaird.ia mucronata Rozhd. 
Miraculum вр . )  
Praepilatina praepilata ( Pol . ) 

Coeloenellina вр . 1  
sulcatiella t ericulata вakh. 
Баsсhkiгiпа aff. suavis Rozhd. 

вairdiocypris ех gr. lamellaris Adam. 
Баiгdiа аН. cultr1j ugati Kromm. 
вaschk1rina ех gr. elongata Pol .  

НаnaНее вр. 2 
Costatie.lla ер . 1  
Баiгdiа сгеЫа Rozhd . •  

вairdia? ЭР.А 
Tr1g1avus? эр.  
Кnoxiella вр . 1  

Ampuloid.es эр.  
Rectella costata ( Ro zhd. ) 
sulcicuneus salairicus вakh. 

Evlanella ех gr.mi t:i,s Ad.am. 
Uchtovia kusnezkiensis Pol .  

KoHoд9Hты 
pand.erodus ер.  
Беlоdеllа вр . 
Polygnatus serotinus Telford 
P . l inguiformis bultyncki Weddige 

та6л . 4 ,  слой 46 . �ecь см. рис . 9 ,  та6л . 6 ,  слой 21 ) .  Комплекс их 
6еден как в видовом, так и в количественном отношении , но вклю
чает важные для определения возраста и корреляции. виды protodou
villina ? acorrugata Grat s . , Desquamatia ( Variatrypa ) pesterev
skens1s Rzon. , Eoreticularia fraterna Havl.  

Таким 06разом ,  6рахиОllОДЫ шандинского комплекса показывaIOТ 
возможность сопоставления разнофациальных их ассоциаций путем 
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Таблица II 
Послойное распространение фауны в разрезе 2 .Ш 

� 
Шандинский 

(ср .maнд. сл.) 

Б-8028 ..... 
Я-8622 ..... 

БрахиоцоЩl 
Zdimir baschkiricus (Vern. ) r--Eoreticularia indifferens (Багг. ) 
Gypidula? зр . 

ОСТUакQJЩ 
Akid.ellina вр. А. • 

Kozlowskiella зр . 
Aparchitellina monocornis (L.Egorova ) 

Кnoxiella aff.  selebratis (Pol . )  
Sulcocavellina aff . altched.atensis Pol .  
Urftella вр . 2  

Мамонтовский 

t-

N ..... 

CXJ (J\ 

'<t LГ\ \D ..... ..... ..... 

-

�. N �  

� �� 

г 

-
-г 
г--г 
Г-г 

r---

Таблица 12 
Послойное распространение фауны в разрезе ? у! 

� Шандинский 
(ср.шанд.сл. ) 

Вид Я-8627 ..... N <'"\ '<t . LГ\  \D 

ШQш! 
Tabulophyllum ·schlueteri (peetz )  г-

БрахиОПОlЩ 
Leviconchid.iella mirabilis Rzon. г--
Megastrophia (Megastrophiella) uralensis 

(Vern. ) 
Zd.imir baschkiricus (Vern. ) 1--
Gypidula эр . г г 
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Т&6JIицa 13 
Послойное распространение фауны в разрезе 2 .УП 

� вид J Б-842 

� 
Thamnophyllum rzonвnickajae Bulv . 
Paeciphyllum urense ( Zhm . ) 
Pasciphyllum gorskii (Bulv . )  

.QI,IШ12ПQJШ 
Leptodontella ер. 
Cymoetrophia? patersoni (Ha l l )  
Lept&gon1a вр. 

Nушрhогhynсhiа pseudolivon1ca as1atica Rzon. 
Leptathyr1e вр.  
Lev1conch1diella ш1raЬ111s - Rzоn. 

Zd1ш1г baschk1r1cus (Vern. ) 
Cyrtinops1s nal1vk1n1 Rzon . 
Ret1cular1ops1s вр.  

CarinatiDa ер. 
Deequamat1a c t . subal inens1s (Nlk!! • 1n Кhod. ) 
.trypa? schand1ens1s Rzon. 

Car1nat1na аг1шаsра ( Eichw. ) 
Spinatrypa вр.  
Devonar1a? эр.  

Q� II,IШSS2.IШ 
Amph1ss1tes torguatus ВSckh. 
M1croche111nella ех gr. larionovae Роl . 
Amph1ss1tes concentr1cus ВSkh. 

Praep11at1na praep11ata ( Pol . )  
L1buтella ер.  А 

�S2W2.!l2IiПi 
panderodus вр.  
Роlуgnаthuэ serot1nus Telford 
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ИСПОJlЬзования ПОJIИфациа.льннх ВИДОВ , а Тa.IO!Щ возможность ступен
чатой RОРреляции разнофациа.льннх разрезов по ассоциациям брахио
под из npoмежуточных фаций .  

4 . 3 .  Остракоды 

Остракоды теленгитского надгоризонта многочисленны и разно
образны (более по ВИДОВ) , но сведения о них ограничены. Они ис
черпываются монографическим описанием 23 видов и подвидов раз
личной РОДОВОЙ принадлежности в работе Е .Н .ПоленовоЙ /1960/. 
В зтой работе впервые установлены комnлеRСЫ ОСТpaRод салаиркин
CROrO (32 разновидности) и шандинСRОГО (30 видов и подвидов) го
ризонтов ,  при этом наличие в их комnлеRСах 20 общих форм позво
лило Е .Н.ПоленовоЙ уже в ТО время сделать вывод о едином этапе 
развития остракод в названных горизонтах. Новые данные по телен
гитским остракодам в виде изображения и стратиграфичеСRОГО рас
пространения отдеJlЬШLХ их элементов были приведены в материалах 
Международной поДRОМИССИИ по стратиграфии девона /Yolkin et а1 . ,  
1985/, RpoMe того , ПЯТЬ НОВЫХ видов оnyБJIШЮВаны /Бахарев , 1987/. 

Ниже дается характеРИСТИRа вертИRа.льного и латера.льного 
распространения остракод из разрезов , опис� ранее /Стра
тотиnичеСRИе разре.зы • • •  , 1986/ и в настоящей рабо
те . 

КомnлеRС остракод сацаирКинСRОГО горизонта богат Raк по ви
довому разнообразию, так и по общей численности ЗRземnляpoв . Он 
состоит из 42 видов , относящихся R 26 родам (см. табл . 1-З , 5 ,  6 ,  
14 , 15) . OCTpaкoДbl изучены Б разрезах 9 ,  16 , 1 . 1-i .Ш,  i .Y , 1 .У1 , 
в том числе и в типовом разрезе горизонта (1 . 1 ) . Как БЫJIО ПОRа
зано в главе 3 ,  в составе салаирRИНСRОГО горизонта ВЫДeJIRЮтся 
нижне-, средне- и верхнесалаЩЖИНСRие слои . При зтом нижнесала
ИРКИНСRие отвечают прибрежной зоне накопления пород и обозначены 
как субфация А1 ; ореднесалаирКИНСRИе связаны с ОТМeJIЬной зоной 
бассейна - Rарбонатной платформой и обозначены RaR субфация А 2 
ВнУтри одного и того же фациального типа ОТJIожений - органоген
но-обломочных известнЯRОВ (� А ) . Верхнесалаиркинские слои 
представлены аргиллитами и известНЯRами и вместе с вышележащими 
аналогичными отложениями телеНГИТСRОГО надгоризонта выделены в 
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аРГИJIJIИто-известняковую фацию (qaцию в ) ,  отвечапцую накОIШению 
пород в изолированной впадине ла.гунного типа. Остракоды npоисхо
дят из всех вшпеперечисленнwc: разнофациальных отложений. В целом 
в составе салаиркинского комплекса доминируют Хeлдиидbl и бердии
ды ,мноroчислеmш также anaрхитиды и npимитиопсиды. ОстальнЫе же 
.семеЙства npeдставлены одним , реже двумя вида,ми. 

Доля видов , унаследовaннwc: от крековского комплекса, совсем 
невелика (7 ) , большинство из них стратиграфическ.и распространены 
широко - Microcheilinella ventrosa Pol . , Parabairdiacypris aff. 
го busta ( Pol. ) , некоторые заканчивают здесь свое развитие 
Aparchitellina propria ( Pol . ) ,  Acantoscapha вр. Основу комп
лекса составляют 37 видов , которые впервые полвились в салаир� 
кинском горизонте главным образом в нижнесалаиркинск.их слоях. 
Из них 18 не выходят за его пределы , остальные 19 переходят в 
вышележащие отложенил . Наиболее характерными формами салаиркин
ского комплекса явллютсл : Coeloenellina costulata Pol . ,  C . t esta-
ta curta Pol . , Geisina aff . wjasovskiana Rozhd. , Evlanella? 
ер. 1 ,  Miraculum omraensis Pol . ,  М. tuberculatum s implex Pol .  , 
Healdia parva Pol . ,  Баiгdiа ргоЬа Pol . , Bairdiocypris operosus 
Pol .. , В .асга Rоzhd.Среди них Coeloenellina costulata Pol . рас
пространена только в нижнесалаиркинск.их слолх (см .  табл. 1 ,  2 ,  
14 ) и дает надежный репер для. сопоставленил разрезов 9 ,  i . 1 ,1 .П ,  
а Healdia parva Pol .  встречаетсл JIИIПЬ в среднесалаиркинских 
слоях (см. табл. 1 ,  3 ,  5 ,  6 ,  14 , 15) и позволяет увязывать в этом 
стратиграфическом интервале разрезы 9 ,  16 , 1 .1 ,  1 .Ш ,  1 .У , 1 .У1 . 
С уровил верхнесалаиркинских слоев (сл . 15 разреза 9 ,  сл. 3  разре-
за 16 , сл.15 ,  16а разреза 1 .У) появляются виды :  Nodella? ар . 1 ,  
Ulrichia вр. , Tric'ornina robusticerata Blwn. , - широко распро-
страненные и в вышележащих отложенилх фации в теленгитского 
надгоризонта. Салаиркинский горизонт имеет по латерали небoльmие 
фациальные измененил, поэтомУ прослеженные по IШОЩади от разреза 
к разрезу ассоциации остракод устойчивы и имеют одинаковый видо
вой состав. 

Комплекс остракод белQВСКОГО горизонта менее богат и не так 
разнообразен по сравнению с салакрКИНСКИМ. Он состоит из з4 ви
ДОВ , относЯщихсл К 22 родам (см.  табл. 5-7,  14, 15) . Многочислен
ные остракоды установлены в о тложенилх, слагающих разрезы белов
ского горизонта в КреКЬВСКОЙ синклинали (разрезы 9 ,  15,  16 , 1 .У , 
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п о с л о й н о е р а с п р о  с т р а н е н и е 

ОСТDщsоlЩ 
вa1rd1a proba Роl .  
M1raculum oтraens1s Роl .  
Aparch1tell1na propr1a ( Pol. ) 

Ба1rd.10hеаld1 tes karcevae Роl·. 
M1croche11lnella ех gr. lar1onovae 

Pol .  
Rozhdestveskaj 1tes aur1cul1ferus 

(Rozhd. ) 

Coeloenel11na testata elongata Ро] 
Coeloenell1na costulata Pol .  
Newsom1tes notabi11s umbonatus Ро] 

Praepilat1na ех gr .praepilata Pol .  
M1crocheillnella ventrosa Pol .  . 
Miraculum tubercilatum tuberc. po l .  

Para baird.iacypr1s а!! .хо busta (Р. , 
Cavelllna lndistincta Роl .  
вaird10cypris operosus Pol .  

scaph1na aff. siluncula Pol .  
Uchtovia kusnezkiens1s Pol .  
Coeloenellina testata grandis Pol .  

Libumella aff. 1nornata Rozhd. 
Evlanella? вр . 1  . 
Parabolbina вр.А 

Healdla parva Роl .  
Hanaites вр . 1  
вairdiocypris acra Rozhd. 

Баsсhkir1nа ех gr. elongata Pol .  
Баird.1а subsingularis Pol .  
Rishona aff .tumida Adam. et weyant 

Samarel1a вр . А 
M1raculum tuberculatum s1mplex РО • 

Баirdiа mucrona ta Rozhd . • 

вaird.ia nav1cula Mart . 
Margln1a l oban 1vensis Роl .  
Clavofabellina вр . 1  
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Ge1eina aff. vjaeovek1ana Rozhd. 
Moor1tes gurj evek1ene1e Pol .  
saumella eala1r1ca Баkh. 

Coeloenel11na teetata curta Pol .  
Nodella? ер . 1  
Guer1chiella ер . 

Ho1l1na ер . 
НаnaНее ер. 2  
Praep11at1na praep11ata ( Pol . )  

Abditolocu11na? ер.В 
Sem1bolbina еР . 1  
Ulr1ch1a ер. 

Ctenolocu11na ер. 1  
Miraculwn ер. 1  
Semibolb1na эр . 2  

Berounella epinoea (Blwn. ) 
Ctenolocu11nid 1ndet . 1  
Moorites ех gr. lebedjan1cus Pol . 

parabolbinella эр . 1  
Nеsamyэliа aff .  ЪоЬет1са 

( pr1b. et sn . )  
Kirkbyella ( Kirkbyella ) эр . 

Ampuloidee эр. 
Nеsamyэliа aff. carinata Rеynоld.э 
N odella эр . 2 . 

Ctenoloculina longivelwn K . Zagora 
Beyrichia? ер.  
Miraculum ер . 3  

Aparch1tellina aff .  propr1a ( Pol . )  
Sulcicuneue эаlаiгiсuе Bakh. 
Uchtovia aff.  kuenezkiensis Pol . 

Кnoxiella ер. 2  
Apar�hitel11na cf.  mоnосоrniэ 

(L.Egorova ) 
Urft ella з р . 2  

Akidellina ер.А 
Microcheilinella е�оrmiэ Rozhd. 
Parabolbina вр . 2  

158 

С а л а и р  

сал. сл. 



Продолжение та6л. 14 
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ТaбvМТJi 
Gracilopora папа (Dubat . )  
Cladopora microc'ellulata Dubat,. 
Thamnopora polytremata DuЪat . 

?avosites ovat iporu8 Jones 
striatopora cf . j ejuna Duba t .  
ROmingeria вр. 

Thamnopora yanetae Dubat . ,  
Lin et Тсь! 

Pachyfavosites suЪnitellus Dubat 
Pachyfavosites pOlymorphus 

Goldf . var.m1nor Dubat 

,striatopora j e j una Dubat . 
Favosites eifeliensis Nicholson 
syringopora schulz'ei Ho:tnes senst 

Penecke 

Cladopora orЪiculata Dubat . 
striatopora schandiensis Dubat . 
Thamnopora lecomptei Dubat . 

Heliolites rarus V .Кhalfina 
Thamnopora pulchra (тсЬеrn . )  
Crassialveolites symЪioticus ' 

'Dubat . 

caliopara elegans Yane t .  
Squameofavosites obliquespinus 

(ТсЬеrn. )  
placocoenites escharoides 

(st ein. ) 

pachypora. вр . 
Gracilopora вр . 

МiIшШSИ 
Atactotoechid.ae 
Anomalot oechuB вр. 
Pt ilod,ictyid.ae 

Timanodictya вр.  
Erid,otrypella вр.  
Leptotrypella вр.  
pseudobatostomella вр.  
Lioclerna вр. 
Fenestellid.ae , 
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Продолаение та6л.I4 
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� 

оризонт , ело чатекий 

Вид 

.A.rthroatyl id.ae 
Pistulipora зр . 
Leptotrypella gurievensis Astr. 

Minuaaina ар . 
Lioclemв аиЬгаmоаиm Ulrich 

et Баа s .  
Enaiphragma ар. 

рмеnорога ар. 

РSl&IаI!iЫ.!.&1lШ� Q�ISl.IlSa 
Blaaaria minor Petr. 
Hostimella hos t imenaia Р. et В .  
protoc ephalopteris ргаесох (Н. ) 

Anan. 
Taeniocrada langi Stockm. 
Pailophyton c f . aalairicum Anап .  

et S . step. 
Protolepidodendrop aia pulchra 

Hoeg 

Psil ophyton burnotense (Gilk . ) 
Кг. et weyl. 

Drepaпophycua
"
achopfi Mildenhall 

Archaeoaigill�ria vaпuxemi 
(аоерр . )  Kid a t .  

вaraaaaia cf . ornata Z a l .  
Uralia camd ialenaia Petr. 
Haakinaia calophylla Grier. et 

вanka . 

Aneurophyton germanicum Кг. 
et weyl.. 

Blaaaria aiЪirica (KrySht . )  zal. 
Protopteridium thomaoni (Dawa . )  

Кг. et weyl. 

orienaphyton c f . j akubovii s . step . 
Caudophyton ae quat ilia S .  step. 

Serrulicauli s furcatua НиеЬ .  et 
Баnk а .  

protolepidodendron acharianum Р .  
et В .  

Sporogonitea s ibirica ар. nоу. 

KOHQдQHTbl 

[gpo 

P . dehiacens Philip et Jackaon 
polygnatua gronbergi Kl . et JOhna� 
Р. ар .n. "P.aff . Р . регЬоnиа " 
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Окончание та6л . 14 

к и н с к и й  БеЛОБ-
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Послойное распространение остракод и ROнодонтов 
В разрезе I6 

оризоит , слой СaлaиpюlНсЮIЙ 

ср.са.л;сл. в. 

вид , 'j'  , 
Qg�IШ!2.IШ 

Ба1rd1а probв. Роl . ;--
Heald1a parva Роl .  1-
Uchtov1a kusnezk1ens1s роl . 

Coeloenell1na testata elongata Роl. 
M1croche111nella ех gr.lar1onovae роl. 
praep11at1na ех gr. praep11ata (Роl. )  

ParaЪolb1nella вр • .А. 
Ба1rdiоhеаld1tеs karcevae Роl • 

.A.parch1tell1na propria (Роl . )  

Miraculum вр. 1 
Moor1tes gurjevsk1ens1s Роl .  
нanaНев вр. 1 

Saumella sala1r1ca вakh. 
Ho1l1na вр . 
Hana1tes ер. 2 

ParaЪolb1nella ер. 1 
Ctenolocul1na вр. 1 
Nodella? ер. 1 ' Thur1ngobolb1na вр. 

lSQUQ,II;QBIIi 
Polygnathus dehiscens Ph111p et Jackson 
Pol .  gronbergi Klapper et Johnson 

Тa6Jшцa I5 

Бв.1Iов-
ский 

, , , , , 'j' 

г-

1-

1-

1 .Н) . Все эти разрезы ПРИНaд.1Iе&аТ К О.nИОМ.У фациа.пьному типу от
JI�НИЙ .- К арI'ИJ1J1ИТО-ИЗвестняковой фщии 5 • ТИповой разрез 6е
ловского горизонта в Акарачкииском карьере (Б-83I2) npeДСТ8ВJ1ен 
рифогенными известняками фщии А , В не .. ocтpaкDдьt встречаются 
очень редно .ВыявJ1еннне TOJ1ЬKO единичные представитеJ1И родов Mic
rochei1inelia И Баirdiоhеаldi t.es широко распространены верти-
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кально . Поэтому анализ рассматриваемого комплекса основан на 
ассоциации остракод только фации В .  

В комплексе остракод 6еловского горизонта, как И салаиркин
ского , важную роль nPOдОJIЖalOТ играть ХeJlДИИДll И апархитиды , сов
сем нет 6ердиид. ::Щесь поЛВJIЯЮТСЯ СУJ1ЬЦИl(yНИДЫ , дрепанел.лидь! , 
ктенолокулиниды и ХOЛJlИНИДbl , poды и виды которых создают свое06-
разие 6еловского комплекса и получают дальнейший расцвет в шан
динском горизонте . Из з4 видов 6еловских остракод 06щими с сала
иркинскими ЛВJIЯЮТСЯ 14 , 60ЛЬШИНСТВО которых, за ИСКJlЮчением Мо-
orites gurj evskiensis Pol .  И Parabolbine. зр. А ,  переходит в 
шацдинский горизонт . Основу комплекса составляет ассоциация из 
20 видов , впервые ПОЯ:ВИВШИХСЯ в 6еловское время и ЯВЛЯЮЩИХСЯ, за 
исКЛючением s emibolbine. зр. 1 ,  общими с шацдинскими. Этой ассо
циацией , ttpoслеживаемой во всех и�ченных разрезах арГИJlJlИТО-ИЗ
вестня:ковой фации и npедставленной многочисленными экземnля:pами, 
6еловский комплекс остракод отличается от смежных. Наи6олее ха
рактерными формами рассматриваемого комплекса ЯВJlЯЮтся : Hollina 
вр . ,  Thuringobolbina зр. ,  Miraculum вр. 1 ,  Guerichiella вр . ,  На
naites вр. 2 ,  Parabolbinella вр. 1 , sulcicuneus salairicus 
Баkh. 

Коtmлекс остракод ШандИНского горизонта, отвечающий заклю
чительному этапу их развития в теленгитское время , отличается 
максимальным видовым разноо6разием и популяционной численностью. 
Он состоит из 78 видов , npинад.лeжaIЦИX к 49 родам (см. та6л . 6-8 ,  
1 0 ,  13,  14 , 16 , 17) . Шандинские ocTpaкoды npедставлены в трех 
�. В фации А ( органогенно-о6лОМОЧННХ известняков) установ
лено 29 видов (разрезы 2 . 1 ;  2 .П6 , сл . 1 ,2 ;  2 .УП) ,  в фации в (ар

ГИJlJlИто-извест!tЯ:КОВОЙ)  - 40 видов (разрезы 9 ,  15 , 1 .Н )  и в фа

ции . с (wmтчатых известняков) - 52 вида (разрезы 25;  14 ; 2 .П6 , 
сл.З-8) . В mацдинском комплексе многочисленны npeдстав,тели всех 
семейств , отмеченных для салаиркинского и 6еловского комплексов . 
Среди них наи6олее распространены ктенoJlокуJIи1шды и ХОJJ.1ШНИДЫ . 

Кроме того , здесь ПOЯВJlЯЮтся 60JlJIИИДЫ, кирк6иел.лидь!, амфиэитиды 
и квазилитиды ' poды и виды которых СОЭД81ОТ морфологическую и 
таксономическую специфику шацдинского �омплекса остракод. 

Анализ вертикального распространения остракод показывает,  
что наи60ЛЬшая связь Между шандинским И 6еловским комплексами 
характерна для фации В ,  а между шандинским и салаиркинским 
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Таблица 16 
Послойное распространение остракод в разрезе 25 

-- . Ш а н д и н с к и й  I Горизонт. слой ! 
Вид --- р.! krv t-t:oP' г � t:o � F; � � t:'i � f\J � �I:! 

Cavellina 1nd1st1ncta Роl .  
Вa1rdiocypr1s ех gr. lamellaris Adam . 
Hana1tes hexagonal1s Bakh. - 1- 1-1-
Amph1ss1tes concentr1ene Вakh. 1-1-Tr1cornina �obust1cerata Вlит. 1- I-Г" ТЫ1рвига виЫигса Роl.  1- 1- 1-

н 
� 

L1bumella вр. А 1 - 1- 1-
Coeloenellina эр. 1 - 1- 1-Rozhdeetvenskaj 1tee aur1cul1 ferus (Rozhd . ) 1- 1- 1-
Ampulo1des ер . 1 -Microche111nella ех gr.lar1onovae Роl .  1 - r-r-M1croche11inella ventrosa Роl .  1 - г+- 1-
Nеwsоm1tеэ nоtаЬ11iэ umbonatus Роl .  1 - 1-1- 1- 1- 1-1- 1-L1bumella aff .  lnornata Rozhd . 1-Вa1rd1oheald1tes karcevae Роl . 1- 1- 1- 1- r- r-
Вa1rd1a nav1cula Mart . 1- 1-- 1--
Margin1a lobanovens1s  Роl .  1--1- 1--
Amph1se1tes tОГ8uatuэ Bakh . 1--1- 1-- 1-
Вa1rd1a aff. t1schondo·rf1 Becker 1--
Costat1ella эр. 1 1-1- 1-1-
Praep11at1na praep11ata ( Роl . )  1-1- 1- 1-
Coeloenellina testata grand.1s  Роl . 1-1- f- r- 1-- 1-1-
Ctenoloculin1d lndet. 1 r-
Subl1gaculum? эр. 1- ," 



н 
ф 
-.J 

Acinacibolbina? зр .А 
Bairdia toxoldea Rozhd . 
Evlanella ех gr. mitls Adam. 

Мlтасиluш tuberculatum tuberculatum Роl .  
, Parabolbinella ар. 1  
Bairdia crebta Rozhd. 
saume.l.la aolCO.lOVl (ROZna.. ) 
Hanaltea ар. 2  
Баird1а а!!. cultrlj ugatl Kromm. 

Saumella salalrlca Bakh. 
Bodzentla? вР.А 
Amphissites вр . 1  

Ulrichia зр . 
Miraculum зр . 2  
Nеsащуsliа aff . carinata Reynolds 

Moorites ех gr. " lebedjanicus роl . 
Baird,ia a!f. spinosa роl . 
Qrthocypris regula Роl . 

Uchtovla kusnezklensis Роl . 
Bairdia? ЗР.А 
Coeloenellina testata elongata Роl . 

Parabairdiacypris holuschurmensis (Роl . )  
Hollinella unica Rozhd . 
Sulcicuneus salairicus Баkh. 

Costatiella зр . 2  
Baschkirina ех gr . elongata Роl .  
Rishqna aff. tumida Ad,am. et weyant 

1-
� '  
� 
� 
� 

1-
1-
1-
1-
� 
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Таблица 1? 
Послойное распространение oCтpaI<oд в ра�резе 14 

� 
llJaндинский 

( ср .  шанд.сл. ) 

Вид �N �� f'ifJ NN 
Micrucheilinella е х  g r .  larionovae Pol .  1-
Баsсhkiгinа aft . suavis Rozhd. 1-Rozhdestvenskajites auriculiterus (Rozhd . )  1-
БаiГd iосургis ех gr. lamellaris АРат. 1- 1-
БаiГ.d.iа navicula Mart . 
Баiгdiа аи. cultrijugati Kromm. r-
Sulcatiel1a reticulata Bakh. 
Miraculum вр. 2 1-
Rectella costata (Rozhd. ) r-
Parabairdiacypris holuschurmensis ( Pol . ) 1-Hollinella unica Rozhd . 
Microcheilinella ventrosa Роl .  

д.1lЯ фаций А И С • Из смаиркинского коМПЛекса в mандинский пе-
ре ходят 19 видов , которые обусловливают близость этих комплексов 
и в большинстве своем являются характерными д.1lЯ ' теленrитского 
надгоризонта В целом. Средк них следует отметить : Newsomites nо
tabilis umbonatus Роl . , Coeloenellina testata e longata Pol . , С . 
t estata grandis Pol . , Bairdia navicula Mart . ,  B.mucronata Rozhd .,  
Uchtovia kusnezkiensis Pol . Из беловс�ого в mандинский горизонт 
переходят почти все виды (20) , которые появились на его уровне , 
что подчеркивает несомненную близость комплексов остракод этих 
горизонтов . Так же широко распространены в mандинском горизонте 
parabolbinella ар . 1 ,  Hanaites вр . 2 ,  Ctenoloculina longivellum 
K . Zagora , кроме того, В нем происходит значительное расширение 
систематического состава остракод как в ранге видов и родов , так 
и семеЙстй . Всего появляется 43 вида , из них большинство харак
терны только д.1lЯ mандинского горизонта и лишь три вида переходЯт 
в вышележащий мамонтовский горизонт (В карбонатные фации мамон
товского горизонта Ммосалаиркинского карьера) . Характерные виды 
mавдинского комплекса приведены икае при анализе его ассоциаций , 
здесь же из них следует отметить виды , имеющие филогенетическое 
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едиНство с 6олее ранними своими представителями. У рода Nodella? 
одновременно с существованием вида Nodella? вр . 1  появляется но
в!lЙ вид Nod.ella? зр . 2 ;  у рода Miraculum ТaIOIе одновременно С 
существованием 6еловского вида М. вр . 1  появляются сразу два но
вых вида М .  ар . 2  И М . ар . ) .  

В составе ШандИНского комплекса выделяются три ассоциации 
остракод, соответствующие трем фациям ШандИНского горизонта 
А ,  В , с .  Ассоциация остракод фации В В таксономическом отноше
нии ДOBOJIЪHO резко отличается от ассоциаций фаций А И с , кото
рые между с060Й довольно 6.лизки по составу . Остра1<ОДЫ фации В 
представлеНbl , как правило , с�льптированными формами , принад.ле
жащими в основном к палеокопидам. Средн них характерными видами 
этой ассоциации являются : Nodella? зр. 2 ,  Beyrichia? зр. , Cteno
l?culina sp . 2 , Kirkbyella (Kirkbyella) ар.  

Эти виды имеют реперное значение при корреляции разрезов 9 ,  
1 5 ,  1 .У1 (см. та6л . 6 ,  7 ,  14) . Ассоциации остракод фаций . А И С 
имеют ДOBOJIЪHO близкий состав . БOJIЪШИНСТВО видов фации А широ-
ко распространеНbl и в ttaции С .  Среди них следует отметить 
представителей амфизитид - Amphiss 1tes torguatus вakh . , А .  соn
centricua вakh . , А .  зр. 1 ;  холлинид - Hanaites hexagonalis вakh. 
По интервалам распространения . ЭТИХ видов надежно сопоставляются 
разрезы 25,  2 . 1 ,  2 .УП ( см .  та6л . 8 , 13,  16) , которые соответствуют 
нижне- и среднешщщинским слоям . Ассоциация остракод фации с ,  
помимо 60ЛЬШОГО количества 06щих видов с остракодами фации А ,  
имеет 06щий элемент и с ассоциацией фации в - вairdia aff .  cul
trijugati Kromm . ,  Acinacibolbina? зр . А ,  Miraculum зр . 2 , а так
же свои характерные виды : Baird ia? зр . А ,  Rectella costata 
(Rozhd . ) И др. НалиЧие 06щих видов между ассоциациями остракод 
фаций А И В ,  А И с ,  В и с и 06щих видов для всех трех фаций -
Miraculum вр. ) ,  Costatiella вр. 1 ,  Thlipsura subfurca Pol . , вair
dia crebta Rozhd. , Saumella sokolovi ( Rozhd . )  позволяют надежно 
коррелировать разнофациальные отложения шандинского горизонта. 

Комплекс остракод нижн&й части мамонтовсхого горизонта ус
тановлен в разрезах 9 и 2 . Ш  (см.  та6л . 11 , 14) . Он состоит из 1 0  
впервые появившихся видов . Из них Akidellina зр .А, Aparchitel
lina monocornis (L. Egorova ) И Urftella зр . 2  06разуют массовые 
скопления в отдель1ШХ пластах и я.в.ляются общими , характерными в 
этих разрезах. 
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Таким образом , проведенный биостратиграфический и фациаль
ннй анализ остракод из описанных разрезов теленгитского надгори
зонта позволяет сделать следухщие BIiвoды . 

1 .  ocTpaкoды теленгитского надгоризонта в целом хаРaRтери
зуются большой общностью ТaRсономического состава, что подтверж
дает обоснованность выделения этого кp,fПНого стратиграфического 
подразделения . Теленгитские ocTpaRoды , в CBO� очередь , составля
ют три самостоятельных комплекса, которые соответствуют салаир
кинско"q , беловско"q и шандинскому горизонтам. 

2 .  YCTaнOВJIeны два крупных стратиграфичесRИX рубежа, отме
ченных сменой комплексов остракод - в основаниях с алаиркинс кого 
и мамонтовского горизонтов . Эти рубежк пересекает не значительное 
�личество видов . 

3 .  Комплексы ОСТРaRОД В каждом из горизонтов латерально 
диФРереицированы по фациальным типам отложений , что ярко прояв
ляется в беловском и шандинском горизонтах . ocTpaRoды беловского 
горизонта наиболее разнообразны в аргиллито-известНЯRОВОЙ фации , 
а в фации рифогенных известняков они малочисленны. Шандинский 
комплекс остракод состоит из трех латеральных ассоциаций ,  кото
рые соответствуют трем фациям :  1 - органогенно-обломочных и ри
фогенных известняков ; 2 - аргиллитов и известняков ; 3 - плитча
тых известняков . 

4 . 4 .  Конодонты 

В очерке по конодонтам , вошедшем в первую дУбликацию MaTe� 
риалов по теленгитскому надгоризонту /Стратотипические разрезы . .  
. .  , 1986 , c . I27-IЗЗ/ . содержатся сведения по истории их изучения 
и сделан биостратиграфический анализ НaRопленных к тому времени 
данных .  Коллекционный материал из разрезов , описанНых в этой 
( табл . 1 , 5-10 , 13 , 14)  и предыдущей /Стратотипические разрезы . . . , 
1986 , табл. I-4/ работах, имеет ОДИНaRОВЫЙ XapaRTep. Общей чертой 
его ЯВJlЯется разнообразие и высокая частота встречаемости эле-
ментов , относящихся к родам panderodus , Belodella , Icriodus И 
pand.orinell ina при относительном однообраэии и низкой частоте 
встречаемости представ�телей рода polygnathus . Все зональные ви
ды-индексы для интервала зон d.ehiscens- sегоt inuв YCTaнOВJIeны не 
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в единичных местонахождениях , а в сериях слоев разных разрезов , 
что повышает точность определения зональныХ границ. 

При проведении ранее анализа списков определений конодонтов 
обратили внимание на аномВлъно высокое распространение вида Pol . 
gronbergi Klap . et John. .( там же , та6л. I ) . Позже этот вопрос 
был снят в результате более глубокого изучения зональных видов. 
Оказалось . что к Pol .gronbergi Klap . et J ohn. были отнесены 
экземпляры . которые внешне очень 'ПОХОЖИ на него . но тем не менее 
составляют новый вид , ранее именуемый как p.aff. p.perbonus . Рут 
МОУСОН В своей диссертации дала ему название /Mawson, I984/ . но 
оно еще не опуБЛИКовано. Поэтому мы .  обозначив его новым видом,. 
использовали преJtНИЙ способ наименования - Pol . sp.n.  "Р.аи. 
P . perbonus" .  (см.  Фауна . . . •  I988) . Установлено . что этот вид 
является промежуточной формой между видами Pol .  gronbergi Klap. 
et John. и Pol . inversus Klap . et John.. Изучая литератУРУ по 
данному вопросу. выявили одновременность появления нового вида 
и Pol . laticostatus Klap . et John. И более позднее появление 
Pol. inversus Klap . et John. Так были обнаружены разновре
менность первого появления видов Pol. 1nversus и Pol .  laticosta
tus . считавшихся видами-индексами одной и той же зоны. и воз
можность подразделения зоны laticostatus на две части со свои
ми зональными индексами - Pol .sp.n.  "P.aff. p.perbonus" и in
versus.  Другим результатом проведенного изучения зональных ви
дов-индексов явилось уточнение диагнозов видов Pol . dehiscens И 
pol .gronbergi . что позволило более уверенно разграничивать эти 
очень важные для зонального расчленения отложений виды. 

Анализ стратиграфического распространения ПОJШГнатусов на 
новом уровне знаний и с учетом дополнительного- материала показы
вает . что в составе теленгитского надгоризонта можно уверенно 
выделять пять зон ( см.  рис . 23) . нижняя из них - зона dehiscens . 
вероятно . охватывает весь салаиркинский горизонт . Вид-индекс зо
ны установлен в самой верхней части этого горизонта в разрезе 
I .YI (см. рис . 9 .  та6л . 6) непосредственно ниже первых находок 
pol .gronbergi t относящихся уже к беловскому горизонту . Именно 
на этом основании с известной �тепенью условности можно распро
странять зону dehiscens на весь салаиркинский горизонт. 

Беловский горизонт В полном объеме отвечает зоне gronbergi . 
Зональный вид появляется в основаниИ горизонта /Стратотиnические 
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разрезы • • . •  1986 . та6л.2 .  ЭЩесь . та6л.6,14,15/ и переходит в 
шанданский горизонт (см. та6л. 7.14 ) . в основании maндииского го-
ризонта появляется ВИД Pol . sp .n. "Р.а!·! .P.perbonus" (см. 
таМ . 6 . 14 ) . что позволяет совместить ИИZНDI rpamщy этого гори
зонта с основанием одноименной это� виду зоны. 

lЫ:zиеmaндииские CJlои !ПдRПИ!ffiКОГО гОризонта ВКJII)чают . зоны 
Pol . sp.n.  "Р.а!!. p.perbonus" И inversus . а такие ИDИDJ часть 
зоны serot1nus ( см. таМ.8 . 14 ) . Верхняя . БOJIьшaя. часть этой зо
ны охватывает среднеmaндииские CJlОИ. Верхнешандинские CJlОИ коно
донтами не охарактеризованы и пo.nyчить такие дaнныe по их ТИПО
вым выходам в районе г.I'ypьевс1Щ не преДСТВВJIJlется возмoIшым э ти  
слои здесь представлены. в основном прибреано-морскими терриген
ньiмИ отложениями с растительными остатками. В дpyrиx местах 
(р.  Чумьпп) они сложены породами. ВКJIlJчапцими оБИJIЬные фаунисти
ческие остатки /Е.лкин и др . •  1967/. Возможно . здесь удастся час
тично запOJ1НИть ВЫЯВJ1енный пробел в конодонтовой ПОCJIедоваТ8J1Ь
ности зон. В основании вышележащего мамонтовского горизонта (зо
на c . costatus ) и его аналогов на юге Западной Сибири наблюдает
ся региональный перерыв • и поэтш.� пограничный к неМ}' страти
графический интервал чаще всего представлен континентальными и 
прибре,жно-морскими отложениями. 

Об объеме верхнеmанданских слоев по конодонтовой зональной 
шкале отчасти . мохно судить . исходя из межрегиональных корpe.nя
ций .  Этот стратиграфический интервал помимо зоны c.patulus . ве-
роятно . охватывает и зонУ c . part1tus /Елкин и др • • 1985 '; Ха-
лымбаджа и др • • 1965 ; ким и др • • 1985 и ДР.!. Поэтому при мu
региональных KOPpe� o�eM теленгитского надгоризонта в це- ' 
лом МОЖН9 отождествлять с интервалом зон от deh1scens по с .  

partitus включительно ( см. рвс .2З) . 

4 . 5 .  Та6уля:ты 

Та6уля:ты широко распространены в отложениях теленгитского 
надгоризонта. В районе г.Гурьевска они ИЗУЧaJIИсь разными ИСCJIедо-
вателями в течение длительного времени. Впервые описания бwm 
сделаны Г .Г.Петцем /1901/. Позднее их и�али Б.Б.Чернышев /1951/, 
И.�.чудинова /1959 . 1964/. В.Н.Дубатолов /1956 ,1959 . 1963/.Н.В.МИ-
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рОнова /1974/, г.д . Исаев /I'i132/. ТабуJIЯ'l'Ы из разреза 9 /Страто
типические разрезы • • •  , 1'i136/, в котором теленгитский надгори
зонт представлен всеми своими подразделеНИ8МИ - салаиркинским , 
беловским и шандинским горизонтами , - рассматриваются впервые . 

Основу салаиркинского комплекса тadyJIЯт (слои 07-15) сос-
тaвлsmт виды , типичные Д.1IIi отложений данного горизонта (см. та6я. 
14) . �ecь преобладают и широко распространены ветвистые формы : 
Cladopora m1crocellulata DuЪat . ,  Str1atopora jejuna DuЪat . ,  
Gracllopora nana (DuЪa t .  ) , Thamnopora yanetae Du ъа t . ,  Ып et 

Tch1,  Thamnopora polytremata DuЪat . ,  причем , массовые скопления 
обломков ПOJIИIШЯКОВ последних ТРОХ видов образуЮТ целые JIинзы 
и пласты ( слои 1-7) . Вид Cladopora m1crocellulata DuЪat. , ранее 
известный только из салаиркинског? горизонта, в разрезе 9 обна-
ружен и значительно выше , в ш�ском И мамонтовском 
тах. МасСИВНliе фоI*ы та6уJIЯТ относительно редки , ХОТЯ в 
части разреза ( слой 12) образуют неБOJIЬШИе прослои . Они 
T8ВJIeны ф8в0зитидами и сирингопоридами. �ecь встречены

' 

горизон
верхней 

предс
типично 

салаиркинские виды : РаУовНев' ovat1porus Jones и pavos1tes еНе
l1ens1s N1cholson, ПРОХОдяпIИЙ выше . В составе комплекса при
сутствуют T8XIe древние элементы : Pachytavos1tes subn1tellus Du
Ъat. И Syr1ngopora schulze1 Ноrnев sensu Penecke , известные не 
только из салаиркинского горизонта, но и из подстилвnщиx отлQК8-
ииI. Pachytavos1tes роlушоrрhus Goldt.var.m1nor Dubat . ,  встре
ченный Б единственном 8кзеМП.llЯp8 , широко распространен выше , в 
шаидинском горизонте . Rom1nger1a вр. относится к редюDI ориги
HaJIЬJIНМ 1IX>1*8М. 

БeJIовский КOIШJIeкс Та6у.JIЯт (слои 16-20a) очень беден и по 
составу ЯВ.IШется перехо.цRым от смaиpюtИского К шаидинскоасу. 
э.есь обна�ин лишь три Бида ( СМ. та6л. 14) . Pavos1tes e1te11en
в1в N1cholson , как Y7I.8 отмечалось , типичен д.I1Я салаиркииского 
КOIШJ1екса и Б 6eJIовском ЯВЛIIется исчез8IIЦИМ элементом. pachyta
vos1tes роlушоrрhUS �oljt .var. m1nor DuЪat . ,  как и в сan8ИрКИН
ских QТЛакеииях, Бстречен Б единственном экземпляре . Этот вид, а 
такав Cladopora orb1culata Dubat. характерны д.I1Я maндинского 
горизонта. 

Шан.циисКИЙ КОlШI8КС Ta6y.uт ( CJlОИ 206-26) значительно 60-
гаче и разнообразнее белОБСКОГО • Виды ,  ВХОДRЩИе Б его состав , 
ПОЯВЛИDТся почти Ha' QДROM уровне (слой 22а) и относительно paв� 
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номерно распространены вверх по разрезу ( см. та6л . 14) . Все они 
тиIшчны .zr.лл mандинского горизонта, за исключением Clad.opora mic
rocellulata Dubat . ,  который, как уже отмечалось , стратиграфи
чески широко распространен. В mандинских отложениях преобладают 
массивные полиnняки Heliolites rarus V.Кhalfina , Pachyfavosites 
polymorphus Goldf. var. minor Dubat . ,  Squameofav.osi tes obli
quespinus (Tchern. ) ,  желвакообразные cal iopora elegans Yanet И 
пластинчатые Crassialveolites symbioticus Dubat . , которые обра
зуют прижизненнне захоронения. Среди них встречаются обломки 
ветвистых форм: Thamnopora pulchra (Tchern. ) И Cladopora micro
cellulata Dubat . 

Мамонтовский горизонт (слои 27-42 ) представлен преимущест
венно терригенными отложениями и лишь в верхней его части появ
ляются известняки. Табуляты встречены только в двух верхних сло
ях (слои 41� ) , в которых начинает преобладать карбонатная сос
тавляющая. 3Щесь еще сохраняется mандинский состав комплекса 
( см. табл.14) , но значительно обедненный. Он включает в себя ви
ды Thamnopora pulchra (Tchern. ) , Clad.opora microcellulata Du
bat . ,  Gracilopora вр. , Squameofavosites obliquespinus (Tchern. ) 
и Crassialveolites symbioticus Dubat . ,  прич�м массивНЫе формы 
характеризуются плохой сохранностью полипняков . 

Таким образом , изучение · та6улят из отлож�ний, СОСТaвJJЯIaЦИX 

разрез 9 ,  показало ; что салаиркинский и mандинский комплексы 
своеобразны и содержат виды' которые были установлены в �тих го
ризонтах и ранее . Беловский комплекс имеет переходный состав от 
салаиркинского к шандинСКОМУ. В мамонтовском комплексе табулят 
уже намечается смена состава, хотя еще нет ТИIШЧНО мамонтовских 
форм. 

4 . 6. Мшанки 

· Первые систематические сведения о мшанках теленгитского 
надгориэонта появились в литературе в 60-е гoды. Они представля
ют собой описания нескольких видов из салаиркинского горизонта 
/Мороэова, 1961 ; Астрова, .яро.mинская, 1968/. в более поздних ра
ботах /Ярошинская, 1978 , 1983 , 1985/ приводятся сведения о гео
графическом распространении мшанок рассматриваемого стратиграфи-
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ческого интервала. Автор раздела в течение ряда лет ( I98I-I985rr.) 
при коллективных детальных полевых работах впервые проводила 
послойные сборы мшанок по всем разре зам теленгитского надгори
зонта . 

Разнообразными в систематическом и количественном отношении 
оказались мшанки в разрезах, представленннх фациями аргиллито-
известняковой и органогенно-обломочных известняков (разрезы 9 ,  
1 . 1 ,  1 .  Ш ,  1 .  IY , 1 .У ) . Однако ан8JIИЗ стратиграфического распро
странения мшанок с зле ментами их экологии построен пока только 
на материалах из разре за 9 /Стратотиnические разрезы • . •  , I986/. 

для салаиркинского горизонта приведены результаты изучения' 
мшанок из средней и верхней частей разре за . В среднесалаиркинс
ких органогенно-обломочных известняках распространены маленькие 
колонии ветвистых мшанок родов Leptotrypella , Pseudobatostomella , 
Lioclema , Timanodictya , лентовидНые двуслойно-симметричные ко
лонии семейства Ptilodicty1dae , палочковидные колонии семейства 
Arthrostylid.ae И широко представлены обрастающие колонии родов 
Lioclema , Anomalotoechus , Fistulipora. С появлением темных из
вестняков совпадает исчезновение родов Anomalotoechus ; Timano
dictya , представителей двуслойно-симметричных , а также уменьше
ние общего количества мшанок . Появляется и становится господст
вуюЩим род Eridotrypella , ветвистые колонии которого пере полня
ют прослои известняков в верхней части разреза салаиркинекого 
горизонта (разрез 9 ,. слой I5) . 

Беловекое время характеризуется резким уменьшением общего 
количества мшанок ,  обеднением их систематического состава и не
равномерным распространением (разрез 9 ,  слои I6-20a) . Они много
численны в нижней (в слое I6) и отсутствуют в средней и верхней 
частях горизонта. Представлены ветвистыми колонкqми рода Minus
sina И вида Leptotrypella gurievensis Азtгоvа. 

В раннешандинское время ( слои 206 - 2I ) преобладают толсто
ветвистые колонии рода Мinuвзinа И вида Lioclema виЬгаmовит Ul
rich et ваSзlег. Они многочисленны как в аргиллитах , так и в 
известняках. Собранное большое количество экземпляров вида Lio
clema зuЬгаmозum Ulrich et Базвlег, отличающи:хся разнообразием 
сочетаний количественных при знаков и многообразием морфологичес
ких комбинаций , по зволило впервые провести статистический анaJIИЗ 
изменчивости вида ( статья в соавторстве с К . Н .волковой ,  см . Фау� 
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на • • .  , I988/. В среднешандинское время (CJ10Й 22 )  наряд,у с TOJ1C
· товетвистыми колониями широко распространены тонковетвистые 
мшанки рода Leptotrypella.  В известняковых ПРОCJ10ЯХ представи
тели этого рода доминируют . Кроме тог6 , поJtВJ1ЯЮтся ДВУCJ10ЙВО
симметричные мmанки Ens1phragma И Phaenopora. В позднешандин
ское время в мшанковом комплексе наряд,у, с  трепостоматами широ
ко представлены криnтостоматы. ,Палочковидные К0J10НИИ семейства 
Arthrosty11dae иногда встречаются в известняковых проCJ1ОЯХ в 
виде скоплений. ТOJ1стоветвистые К0J10НИИ трепостомат единичны. 
Вновь появляются обрастающие колонии родов L1oclema, F1stu11po
ra. По всему разрезу теленгитского нaдrоризонта встречаются еди
ничные , плохой сохранности, сетчатые К0J10НИИ представителей се
м�йства Fenestellidae . , 

В целом комплексы мшанок из ДРУГИХ разрезов теленгитского 
нaдroризонта отличаются мало . Так, в  разрезе 1 .У ,  в фации органо
генно-обломочных известняков салаиркинского горизонта, содержит
ся тот же родовой состав шанок , что и в разрезе 9 ,  причем осо
бенности распространения их по разрезу сохраняются - количество 
ветвистых трепостомат резко возрастает в его верхней части. 

БелОВСКИЙ горизонт в обн. Б-83I5 представлен фацией грубо
обломочных известняков,И  содерж8ЩИЙСЛ в них комплекс мшанок от
личается от одновозрастного в разрезе 9. , Он беден как в коли
чественном, так и видовом отношении. Представлены мшанки ветвис
тыми трепостоматами и, сетчатыми К0J10НИЯМИ феНестеллид. в аргил
лито-известняковой фации шандинского горизонта в разрезе I4,oco
бенно в его верхней части, широко распространено семейство Fene
stel11dae . При ЭТОМ ,аргиллитовые ПРОCJ10И переполнены сетчатыми 
колониями , которые ' иногда являются породообраз�. Известия-' 
ковые же. ПРОCJ10И содержат меньшее количество мшанок того же сис
тематического состава. В разрезе 25 мшанки единичны, но" как и в 
разрезе I4,  присутствуют вИдЫ , распространенные в разрезе 9. 

4 . 7. Растения 

в девонских отложениях на Салаире и окраинах Кузбасса из
вестно довольно много разрозненных местонахо.ждеНИЙ с остатками 
растений. Осо60е значение имеют захоронения, ПРиУРоченные к по-
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родам, датированным МОРСI<ОЙ qщ-ной. Характеризущие их qиТОI<ОМIl
леI<СЫ надежно датированы и ЯВЛЯЮТСЯ этa.nонными ДJIЛ всей Западной 
Сибири. Основные сведения о флоре и фиТОI<ОМIJJIеI<Сах, характерных 
ДJIЛ девонсJ<И.X отложений ОlфaIOf КуЗбасса,' содержатся в работах 
Е.М.АндреевоЙ и др .  /1962/, А.Р.Ананьева и др .  /I969/ и С .А.Сте
панова /I975/. 

Новые материалы, полученные в 1985 г. в результате отбора 
образцов с отпечатками растений из разреза 9 ( см. табл . I4) ,впер
вые позволили проследить в едином непрерывном разрезе вертИI<aJIЬ
ное распространение видов и УТОЧНИТЬ состав и стратиграфическую 
последовательность фиТОI<ОМIJJIеI<СОВ . Последние характеризуют все 
горизонты телеНГИТСI<ОГО надгоризонта и мамОНТОВСI<ИЙ горизонт ни
зов телеУТСI<ОГО надгоризонта. 

Сац8ИрКИНСI<Ому горизонлу в этом разрезе отвечает интервал 
слоев 07-I5. Захоронения с остаТI<ами растений npиурочены к отло
жениям, nPИНaд1Iежащим qmщи органогенно-обломочных известняков 
(qвцил А) . ФОССИJIИИ встречаются в мa.nомоЩНIiX npoслоях a.neBpoJ!Ji
тов , где сосредоточен aJJJlОХТОННЫЙ растительЮlЙ материa.n. Обнару
женные здесь растения npинадлежат разлИчнш.4 фитоценозам и могут 
быть использованы . главным образом . ДJIЛ определения возраста 
вмещающих толщ. Захоронения характеризуются небольшим I<оличест
вом опред8JIИМIiX qюссилий, преобладает раЗдРобленный раститель
ный детрит . 

раститeJIьныe остатки в слоях 07 ,  03 и IO  таюке- npиурочены I< 
а.певролитовнм npoслолм. Среди них преобладают Me.mme фрагменты 
неразветвленных осей Blasar1a sp.nov. Это растение от B. sibir1-
са ( J{rysht . ) Zal .  отличается меньшими размерами побега в _ це
лом , МeJII<ИМИ листовыми рубцами неnpaвильно ромБИческой ' qюрмы. 
Представители вИда В. в1Ъ1г1са В Сибири известны в среднедевон
СI<ИX флорах (илеМОРОВСI<ВЛ свита и её анa.nоги) . В Казахстане ос
татки этого вида установлены в отложениях I<азахСI<ОГО горизон
та, который ранее считa.nся среднедевонс1<ИМ ,  а сейчас помещается 
в нижний девон. 

ОтпечаТI<И protocephalopter1s ргаесох Hoeg , встреченные в 
этом же интервa.nе разреза, npедставлены единичными мелкими ко-
неЧНl>МИ фрагментами побегов . Этот вид широко распространен также 
в среднедевонсJ<И.X сибирсJ<И.X флорах (илеморовсквл свита и её ана
логи) . Впервые он бlPl описан из среднего девона Шпицбергена. 50-

I77 



лее обильные его отпечатки хорошей сохранности установлены в шан
динском и мамонтовском горизонтах. 

Участки дихотомически разветвленных осей Hostimella hosti
mensis P.et  В. распространены по всему разрезу 9.  В салаиркинскж 
отложениях они представлены небольшими, но очень характерными 
фрагментами конечных, ДИХотомически разветвленных осей с пазуш
ной почкой, что особенно сближает их с подобного типа отпечатка
ми из сербских слоев Баррандиена. В qлое 3 встречены остатки Та
eniocrada langi Stockm. Этот вид описан из эмских отложений 
Бельгии. 

Среди остатков осей, несущих следы эмерге1Щев , в открытой 
номенклатуре определены фрагменты Psilophyton salairicum Аnan. 
et S . stp .  Это растение является сибирским эндемиком. В окрест
ностях г.Гурьевска ( местонахождение Каменный ключ) и в разрезах 
по р .Чyмыm остатки Ps . salairicum Anan. et S . stp .  отмеЧffiОТСЯ в 
аналогах шандинского , мамонтовского , а в районе с .  Сафоново - И В 
отложениях сафоновского горизонта. В разрезе 9 остатки этого 
растения встречены только в интервале , отвечanцем салаиркинскому 
горизонту. 

Помимо . определимых отпечатков , на этом уровне обнаружены 
остатки изолированных спорангиев , сходных со спорангиями средне
девонских растений , npинадлежащих родам Uralia , I lemorophyton И 
раннедевонским Dawsonites. Среди отпечатков осей с эмергенцами 
встречены фрагменты , морфологически сходные с раннедевонскими 
растениями Sawdonia ornata (Daws . )  Hueber И Psilophyton burnoten
е е  (Gilk . ) Kr. et Weyl . Подтверждение этих определений требует 
дополнительных материалов . 

В целом охарактеризованный выше салаиркинский фитокомплекс 

содержит почти те же Виды . которые уже приводились для этого го
ризонта ;Петросян , 1979/. 

Беловский горизонт (слои I6-20) . Захоронения с растительны

ми остатками в этом стратигр�ческом интервале встречены в сло
ях I6 и I7,  отвечающих аРГИJJJIИто-известняковой фации ( фация  В ) .  
Накопление этих осадков происхqдило при смене мелководной обста

новки осадконакоnления более глубоководной . Поэтому в нижней 

части беловского горизонта еще встречаются в не значительном ко

личестве растительные остатки в аллохтонном захоронении , в виде 

мелкого растительного детрита, а выше слоя I7  они отсутствуют. 

I78 



Среди детрита попадаются отде.лыше определимые фрагменты Proto
cephalopteris ртаесох Hoeg И Hostimella hostimensis Р. et В. , 
которые проходят из са.лаиркинс!"ого горизонта. Среди неопредeJIИ
мых, редких фрагментов декортицироваяных п.лауяовИДЯblX, встречеНli 
единичные отпечатки Protolepidodendropsis pulchra Hoeg. Это 
растение определено первоначальяо в среднем девоне Шпицбергена. 
На Смаи:ре оно встречено впервые , его отпечатки обнаружены в 
слое 16. 

В целом фитокомnлeкс беловского горизонта беден в видовом 
отнош�нии. Растительные остатки в этом интервале в районе г.Гурь
евска найдены впервые . 

Шаппинский горизонт (слои 206-26) в нианей своей части 
(слои 206-23) ,  KВI< и бeJIОВС1<ИЙ -горизонт , отвечает фации В .  
В этом интервале раститщные остатки не обнаружены. 

Относ.ящиеся к песчано-арI'ИJ1JIИТОВОЙ фации (<Jaции D)  слои 24-
26 содержат разнообразные по сохранности остатки растений. Осо
бенно оБИJ1bllЫ они в мевpoJIИТах этих слоев . Смена условий, свя
занная с осушением npибрежной зоны моря, 6JIarоnpиятно -сказыва
лась на развитии растительности , что хорошо выражено в особен
ностях захоронения ф:>ссИJD!Й. Растительные остатки равномерно 
распределены по BceМf слою и содержат много хорошо сохранивших
ся , хотя к фрагментарных отпечатков , претерпевших незначительНblЙ 
перенос или образующих автохтонные скопления. У многих отпечат
КОВ узнаются мелкие детали МОрф:>лоrкческого строения наиболее 
нежных частей растения: фи.лJIоидов , эмергенцев , конечных пеpъпnек 
и спорангиев. В отдельных алеврOJIИТОВЫХ npoслоях встречаются ав
тохтонные захоронения , В которых сохраняются остатки растеНИЙ 
одного вида. Это обычно такие растения KВI< Aneurophyton germani
сuш Kr. et Weyl . ,  protocephalopteris ртаесох Hoeg или uralia 
camdjalensis petr. Плауновидные и псклофиты подобных захоронений 
не образуют . их остатки встречаются в aJlЛОХТОlШом захоронении. 
Места прокзрастания этих растеНИЙ были наиболее удалены от об-
ласти_накопления осадка. 

Несмотря на обилие и морф:>лоrическое разнообразие расти-
тельного материала в верхней части шандинского горизонта, видо
вой состав фитокомплекса сравнительно небольшой. Дальнейшее изу
чение многочисленных фрагментов , npинадлежащих скорее всего но
вым видам, расширит -видовой состав этого фитокомплекса. 
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В целом фитокомnлекс шандинского горизонта включает значи
TeJIЬHO бо.;IЬшее число видов по сравнению с са.лаирюmскими и бе
ловскими фитокомnлексами. К этоцу временИ вымирают protolepido
dendropsis pulchra Hoeg И Psilophyton salairicum Anan. et S .str. 
Последний вид при плохой сохранности отпеч�тков почти не отлича
ется от Psilophyton burnotense ( Gilk. ) Kr. et Weyl . , остатки 
которого обнаружены в от�ozeниях maндиискоro горизонта в рас
сматриваемом разрезе . Возможно , среди фрагментов , определенных 
как Psilophyton burnotense , есть остатки Рв . salairicum, что , 
однако , требует проверки. В шандинское время впервые появляются 
такие среднедевонские виды как Aneurophyton germanicum Kr. et 
Weyl: " uralia camdjalensis Petr. Из плаунОВИДНЫХ им сопутству
ют новые виды, а также неизвестные ранее в maндииском фитокомn
лексе виды Drepanophycus 8chopfi Mildenhall , Archaeosigillaria 
уanихеш! (Goepp . ) Kidst . И сибирский эидемик Багsassiа ornata 
Zal . Два пер� вида характеризуют среднедевонские фпоры Запад
ной Европы. 

Таким образом, видовой состав шандииского фитокомnлекса, 
рассмотренный выше , в общем соответсТвует установлеЮlОМУ ранее 
фитокомплексу, который характеризует этот стратиграфический ин
тервал в ДРУГИХ разрезах. Различия сводятся к отсутствию в фито
комплексе , характеризyuцем шандинский roризонт в разрезе 9 ,  та
ких дреВНИХ форм ,как Drepanophycus spinaeformis Goepp . ,  Taenioc
rada decheniana Kr. et weyl . ,  Psilophyton princeps Daws : /Aндpee
ва и дp . ,I962/,a также почти всех эндемиков-sеlаgiпеllitеs re
verdatii Anan. et S . stp� , Protopteridium tsсhuщysсhепsе (Anan. 
et s .  stp. ) s .  stp. /CTenaнOB , I975/. Ранее не было известно в 
шандинском фитокомnлексе такого разнообразия среднедевонских 
плауновидных . Все ЭТИ дamше следует учитывать при проведении 
корреляции отложений. 

К шандинскоцу- же горизонту относятся отложения верхней час
ти разреза I4 (слок 38-45) , вскрытые в Акарачкинском карьере к 
явл.яющиеся типично выражеЮlой песчано-аргИJIJIКТОВОЙ фациеЙ.В этом 
разрезе многочисленные , хорошей сохранности растителыше остатки 
обнаруженьt в слоях 39 , 40,  4I , 43 и 45. Первичная обработка соб
ранного материала показала, что cxoдньre условия образования от
ложений этого интервала в разрезах I4 к 9 определили и сходный 
видовой состав фитокомплексов . �ecь встречены почти все виды, 
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известные в фитокомплексе maндинского горизонта в разрезе 9.Раз
JIИЧКЯ состоят в том, что в разрезе 14 YCT8НOВJ1eHO 6ольше npoc.ло
ев с остатками водорослей типа Orestov1a И вarrandeinops1s , за
хороненными 1n situ. 

МамонтQВСКИЙ !lитокомпле,с из разреза 9 (CJIои 27-42) подроб
но будет рассмотрен при описании телеутского горизонта. CJIeдyeT 
TOJIЪKO отметить , что к даииоrq интервалу приурочено 60JIЬШое чис-
JIO захоронений с растительными остатками хорошей сохранности. 
В ВНЯВJIенном КОМПJIексе присутствуют поЧти все ВИДЫ , хаp8l<теризу
ющие maндинский горизонт , и ПОЯВJ1Яется значительное чиCJIО новых. 

Таким образом, данные ,  получеиные в резулътате изучения 
растительных остатков из непрерывной последрватeJIЪИОСТИ моёв в 
�резе 9, в целом подтвеJWД8l)т YCT8НOВJ1eнннe ранее cI8ТОКОМПJIек
сн ,  хаp8l<теризупцие сa.пaиpюmс� и ID8IЩИИСЮIЙ горизонты. Уточ
нен состав этих фиТОКОМIlJl8l<СОВ И распространение отдельных ви
дов . Впервне УСТ8НоВJ1eП фитокомплекс 6еловcl<ого горизонта, кото
рый 6Jlизок К смаирки:нСRоrq. См, ркинский и шандинский 4Ито
иоМIlJl8ИСН .соде:plE8Т общие виды , но ПОCJIеД!П1Й 60JIee разнообразен . 

5. О ВОЗЮlНЩt ПРИРОдЕ ОРГАНИЧЮКОro �ТВA 
в ОТJЮIEНИЯХ CPFJtНEГO дЕВОНА 

'СЕВЕЮ-ВОСТОЧНoro CКJIOНA СA.lIAИPА 

в поrpaиичинx слоях та!8ИГИТСRОГО И T8X6YTCl<OrO нaдroризон
тов , всIфНТЫХ на верхне .. уступе северо-восточного борта Al<арач
юmского иарьера, YCT8IIOВJ1eH IUr8CT органQ-МИНеp8JlЪНоl породы не
известной природы. на д8ВIIo .. стратиrpaфlчeСl<О .. уровне такие 06-
разования в районе г • Гурьевсм описblв8l)тся впервые . Но в со
седних районах, по 01Cp8JlИ8М Кузиецж<ого 6ассейна, зaфmсированы 
NВоroЧИCJ1енвне .. естонахQJЩения пород, 060гащенных _ органическим 
вещеСТВО",1I'JIей и 6итумов в девонCЮIX и :камеинoyI'O.llЪВЫX ОТJIожени
ЯХ. д.11я сравнения с гурьевсl<ИМИ органо-минеральннми 06разования
ми приведе .. IфaцyJ) Х8p8l<теристику Hel<OТOPЫX из ких. 

3начительнне СRОПJIения органичеСl<ОГО вещества xap8l<тepны 
д.пя го�чих сланцев ,  нахоДRЩИXСЯ В основании дмитриевско-пере-
60ЙСRоI толщи северо-восточной части Кузбасса. CJI8НЦЫ представ-
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ляют собой коричневато-серую тонкозернист,ую более или менее од
нородную поро.ny, в свежем виде креПRYЮ. с раковистым ИЗJIОМОм.при 
выветривании WIИтчатую. Минеральная часть CJIaIЩев имеет доломи
.tobo-мергелистЫЙ состав. Битуминозная природа ВЫЯВJ1Яется при ис
пытании сланцев на экстрагирование. Бензол уже при комнатной 
температуре приобретает рез!\ую бурую окраСку. С горючими слан
цами свяЗаны вторичные битумы. 

В этой же части Кузнецкого бассейна среди среднедевонских 
отложений отмечаются за.л8ЖИ сапромикситоВ1iX углей , образующих 
основной рабочий пласт мощностью до 2 , 0  м и ряд мелких прослой
ков . Уголь представлен несколькими петрографическиМи разностями , 
но чаще всего встречается листоватыЙ. По внешнему ВИдУ он пред
ставляет собой большие . относительно тонкие WIИтки, легко рас
слаивапциеся на отдельные листоватые слои. Легко загорается от 
спички и горит коптящим пламенем. Каждый слой угля состоит из 
тесно при.легающих друг к другу, перепутанных лентовидных· тел. 
При Вl:lВетривании они обособляются и обра�т так наЗl:lВаемую "ро
ГCЖl\V" . Согласно исследованиям З.В.ЕргольскоЙ /1934/, этот уголь 
в основном образован остатками высших растений - пси.лофитов. 

Первые наХодки битумов в девонских отлоЖениях Кузнецкого 
бассейна сделаны в 1925. г .  в Крапививском районе Ю.А.Кузнецовым 
/1937/. Начиная с I929 г . , в пРеделах северо-восточной и восточ
ной окраин Кузнецкого бассейна последова.л ряд находок не только 
TBepДl:lX, но и мягких асфальтов и полужидких битумов. Так, при 
разведке барзасских углей и горючих сланцев дмитриевско-перебой
ской толщи и В подстилaIOЩИX их туфогеННl:lX конгломератах З.М.Ста
ростилой /1936/ обнаружены многочисленные жилки асфальтита. Сре
ди эффузивно-туфогенной толщи девона в ряде nYНКTOB Барзасского 
района M .A.YCOBI:lМ /1940/ описаны асфальтиты , �ольmей частью свя
занные с миндалинами и Цустотами. Ава.логичны:е образования были 
встречены на правом берегу р . Томи, ниже устья. р .тайдон, С .В .Пе
туховым. В диабазовых порфиритаХ эффузивной толщи девона, вскры
вающейся по р.Барзасс , А.В.ТI:lжновым /1938/ отмечены жилки галь
сонита. Южнее , в СКБ . 6 ,  в JIИJIово-красном туфогенном конгломерате 
в вертикальНl:lX трещинах БWI встречен кальцито-асфальтовый агре
гат . Асфальт , входящий в

·
его состав , представляет собой черную 

МЛГ!\УЮ массу. дающую резкое ·бурое окрашивание бензина. 
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Значительный интерес представляют асфальтиты Краливинского 
района, где они отмечаются в кар60натных отложениях, зanоJIНЯЯ 
трещины .нарушений и трещины отдещ,ности, иногда пустоты , ячеiШи 
кораллов . По внешнеt.\V виду асфальт представляет черцую , иногда 
чуть 6уроватую хрупкую массу с КРУПНОр8.КQВИСТЫМ имомом. В этих 
же районах 6итумопроявления зафиксированы в отложениях нижнего 
Ka�OHa. Так , по р .Барзасс в "фарфоровидных" песчаниках 06нару
жены асфальты в виде вк.лючеНИЙ ·в кавернах, налетов по трещинам. 
Вероятно , 6ит,rмы в этом горизонте имеют региональное распростра
нение , поскольку асфальты в данном стратиграфическом интервале 
YCTaнOВJ1eны в районе ·Кр�инского купола и на А6ашевской струк
туре . 

По внешнемУ виду среди этих асфальтов могут 6ыть выделены 
несколько разностей: от 6JIестящих, Х})УПКИХ , с характерным запа
хом асфальта, землистых температурнах 6итумных 06раэований, ок
рашив8IOOlИX 6ензин в 6урый цвет , до мягких черных асфальтов , за
по.nняющиx пустоты в песчаниках и окрашивае� иЗвестняках. Биту
МЫ ,  залегающие среди "фарф)ровидных" песчаников,находятся во 
вторичном залегЭJПfli и их ,  вероятно , следует рассматривать как 
OCTaT� некогда мигрировавшей сюда не�и. 06ычно они встречаются 
в жилках в виде черного 6JIестящего асфальтита совместно с каль
цитом. 

Изученные органо-алеврито�ые 06разования из района г.уУрь
евска внешне представляют со60Й углеподо6цую породу черного или 
черно-бурого цвета, РЫXJ10Й, иногда комковатой текстуры. На осно
вании литолого-углепетрог:р8фических исследований органо-алевРо
литовой породы отчетJ1ИВО выявляются две главные породоо6разующие 
части. Первую из них составляет терригенный материал, npeдстав
ленный алевритовой размерности зернами кварца, 06ломков пород и 
гидросJ1ЮДОЙ, ориентированная направленность чешуек которой под
черкивает микрослоистый характер породы. Органическая составляю
щая, цементиpy100Iая терри.генные частицы, - второй . компонент . дан
ных 06разований. В npoходящем свете она ' слагается 6урой гомоген-
ной комковатой массой раЗJ1ИЧНЫХ оттенков , в некоторой степени 
нanоминающей гелефицир6ванное вещество углей. Однако в последнем 
при 60ЛЬШИХ увеличениях можно на6J1ЮДать чешуйки, волокна, а 
иногда и 06ломки форменных мементов растительного происхожде
ния ,  06ладающие достаточно заметной анизотропией при том или 

183 



ином освещении. В исследуемом же органическом веществе этого не 
отмечается. Оно показывает , скорее. флIOидэльнУЮ текстуру обтека
ния минеральных зерен. Воз�ozно, это вещество возникло в резуль
тате сильного окисления органических компонентов породы , что 
подтверждается их темно-бурой окраской в ПРОХОДlПЦем свете . Сви
детельством окисленности " органического вещества является ХО
рошая растворимость в 10 % растворе щелочи, СОПРОВOJ!ЩaIXЦаяся ок
рашиванием его в бурый цвет , а также полная инертность по отно
шению к воде и органическим растворителям (хлороqюIЩ' , бензину и 
гексану) • 

для суждения о химическом составе и 06 участии основных 
" rpynп  и связей в химичесхОй структуре органического вещества в 
изученных образованиях npoведе� по.луколичествеННЬ!е определения 
оптической плотности в мaкc�e соответстВующих полос ИК-спект
ра: 3640 см-1 "- кислоты, спирты , 1680 cm-1 - грушш с-о в кар
боловых (в том числе жирного ряда) кислотах . кетонах, альдегидах 
и ароматиЧеских эфирах, 1030 см-1 - кислородные сернистые соеди
нения ( S  = О) и 920 см-1 - структуры карбонатных кислот ( СООН ) .  

Средние оптические плотности 
в максимуме полос поглощения ИК-спектров 

Полоса 
поглощения (cM�I) 
ПЛотность ( D ) 

920 

0 , 2  

1 030  1680 

3 , 0  0 ,1  

3640 

1 ,0 

ПриведёННЬ!е данные, очевидно, свидетельстцуют о чрезвычайно 
спльном окислении органического вещества и о преобладании в его 
составе соединений типа окислов серы и кислот . 

Показате.Л6М значительной окисленности органического вещест-
ва битумов является элементный состав , согласно которому в ор-
ганическом веществе более 50 % приходится на неуглеводородные 
компоненты. 

Средние данные по зольности и элементному составу . % 

3oJIьHoCTЬ с н ONS 

66 ,2  43,70 5 , 60 5О, 70 
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Таким образом. все ма.териа.лы геохимического изучения . сви
детельствуют . в первую очередь . о чрезвычайно сильном окислении 
органического вещества. что в значkтельной степени затрудняет 
установление происхождения последнего для данных образований. 
Поэтому на основе всей совокупности литолого-углепетрографиче'�
ких материалов M�O заключить . что природа органо-алевритового 
пласта. по имеJaЦИМСЯ материалам. представляется сложной и в нас
тоящее время не может �ЫTЬ окончатеJlЬно решенноЙ. В ПОJlЬзу биту
минозной природы свидеТeJIЬствует отсутствие каких�бо фрагмен
тов . растительного происхождения. Формирование .же данного органо
алевритового тела в этом случае l\Южно 6ЫJlO бы связывать с пропи
тыванием алевритового пласта нефтяными углеводородами. которые 
при последующем окислении могли быrь преобразованы в 6итуминоз-
ную массу ТШIа 'гуминокеритов . 

. 

Не иск.пючеНG , что изучешше 06разования представляют со60Й 
сложнУЮ органо-минеpanьную смесь , 6JIИзкую ПО составу к зOJlЬНЫМ 
угJlЯМ WIИ горючим сланцам, ЯВJIЯDЦИМCJi возрастными аналогами 
·сланцев дмитриевско-перебойской толщи.* 

для решения �опроса о генезисе органического материала дан
ного пласта необходимы ДОПOJlНИТeJIЬные исследования ПО возможнос
ти неокисЛешшх проб. 

* При полевых работах Iffi? 1'. установлено , что даннЫе образова
ния предстa:вmmт собой угольный пласт. · 
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3AКJIЮЧЕНИЕ 

Материалы по типовым выходам телеигитского надгориэонта,ИЗ
ложенные в предыдущей и данной работах, ВКJD)Ч8J)т послойное опи
сание 19 разрезов и результаты разной степени прора60ТКИ новых 
коллекций ругоз , брахиопод, остракод, конодонтов и растений, а 
T�e результаты начального изучения r.III8НOK и микроостатков pьtб. 
Кроме того , в этой книre дан обзор новых матеРиaJ10В и по табум
там из' опорного разреза надгориэонта, представленного в своей 
6оJIЫПей части арl'ИJ1JIИТами. Все эти материалы COCT8ВJ1IDIT лишь ос
нову накопленного за последние r011J;l: фактического материaJIa и не 
исчершmaют е1'О полностью. НетронУТЫМИ оказались коллекции три
лобитов , ЯВЛЯIIЦИеся существещшм дополнением к тем БoJIыlDD( кол
лекциям, которые собирanись в предJIJествупций период, наЧИН811 с 
1959 года. Однако и приведенных комплексных .цашп,[х вполне доста
точно , чтобы отчетливо представить особенности развития Салаир
ского бассейна на изученном участке в теленгитский век. эти 
особенности вытекают из вывоов, , сделанных при описании конкрет
ных разрезов, характеристике взаимоотношений фаций и 8Нanизе 
вертикального и латерального распределения органических остат-
ков. Суммируя эти выводы , следует выделить гJlaвны: : 

- теленгитс1<ИЙ надгоризонт в литологическом отношении предс
тавмет собой цельное стратиграфическое подразделение , имеющее 
ре зкие ФЗЦиальные границы с нпe.л.ёJtaщим белтирским и въппeJIeJtaЩИМ 
телеутским надгОРИЗОНТ8МИi он предстaвneн широким набором терри
Генных и карбонатных фаций ,  которые закономерным образом взаимо
связаны междУ О'обой, отражая прежде всего эволюцию сравнитель
но сильно расчлененного рельефа дна бассейна, и вместе взятые 
образуют единый крупный этап ОС8Д}(онакопления; составляпцие нвд
горизонт три ПОдРазделения - 1'Оризонты (салаиркинский, беловс
кий и шандинский) - в литологическом отношении представляют со
бой седиментационные ЦИКЛЫ ,  которые вычленяются и в разрезах , 
сложенных достаточно однородными породами, что подтверждает ра
нее сделанный вывод об изохронности .границ этих горизонтов · на 
значительных территориях /Ёлкин, 1968/; более дробное ( трехчлен
ное ) деление салаиркинского и шандинского горизонтов литологи
чески выражено не во всех описанных разрезах , что свидетельству
ет об условном характере этих подразделеНИЙi 
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- теленгитская фауна и флора образуют единое биотическое 
сообщество организмов , имекщее существенные отличия от белтир
ского и телеутского сообществ , что хорошо выражено как на чисто 
морфологическом, так и на таксономическом уровнях ; бентосная их 
составляюЩая распадается на три стратиграфических комплекса (по 
трилобитам намечается и четвертый - переходный от предшествующе
го ICM. Елкин, 1968 ,I98З!J. которые ЯВJI.ЯI(jтся отражением '3ВОJПOЦИ
онных изменений в органическом мире ; фаунистические комплексы 
более дробных подразделений салаиркинского и шандинского гори
зонтов располагаются в стратиграфическом порядке , но связаны с 
rюследовательностью толщ, в которой ясно выражены фациальные 
различия, И  поэтому в значительной мере являются фациальными ас
социациями организмов ; ДJlII одновозрастных , но разнофациальных 
ассоциаций бентосных организмов зафиксированы резкие отличия их 
состава, что обусловлено экологией соответствующих групп , а для 
разновозрастных ,  но однофациальных их ассоциаций , наоборот , ус
тановлена большая общность их состава, что также обусловлеiIО 
экологическими причинами; 

- разработанный схематический фациальный профи.ль (или фаци
альная модель изученного участка) демонстрирует динамику осадко
накопления и эвоJПOЦИЮ рельефа дна бассейна, а в связи с этим 
заложение , развитие и заполнение седиментационных МУЛЬД; он дает 
представление о масштабности процессов осадконакопления на кар
бонатной платформе и в смежных депрессиях , о направлении СНО9а с 
неё кластического разной размерности и тонкого илистого мате
риала и о расстояниях такого переноса; 

- имеющиеся данные по конодонтам позволяют параллелизовать 
теленгитский надгоризонт с зонами dehiscens , gronbergi , Pol . sp .  
n .  "P.aff . P. perbonus" ,  inversus и serotinus ; верхи надгоризонта, 
отвечающие верхнешандинским слоям , могут соответствовать зонам 

, 

c . patulus И c . partitus ; отсюда следует , что надгоризонт в це-
лом ПО своему объеrvw близок эмскому ярусу В его определении Меж
дyFародной подкомиссией по стратиграфии девона. 

В качестве новых первоочередных ' задач по совершенствованию 
биостратиграфии теленгитского надгоризонта нужно назвать : 
1 )  изучение разре зов беловского горизонта в Акарачкинском карье
ре , ,которые будут вскрываться по мере отработки карьера, 2 )  до
полнительные послойные сборы табулят , криноидей и других грyшr 
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фауны и ф7Iоpы' что не yдaJlocь сделать в ходе проведеmшx работ 
и 3) ,моноГрафическое изучение. собранного . палеонтологического ма
териа.л.а. 
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