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ВВЕДЕНИЕ

Возникновение всякой осадочной формации определяется взаимодей
ствием внутренних и внешних условий в развитии земной коры. К первым 
относятся тектонические движения, которые определяют величину под
нятия и опускания и, как следствие, рельеф морского дна и положение 
береговой линии. К условиям внешним принадлежат все гидрологические 
особенности водной среды, связанные с ее составом и движением. Само 
собой разумеется, что внешние условия тесно связаны с внутренними 
и зачастую ими определяются. Так, например, температура и химический 
состав водных бассейнов, их гидрологический режим находятся в тесной 
зависимости от рельефа морского дна, который определяется тектоникой. 
Тектоническими закономерностями определяется расположение очагов 
вулканической деятельности, которые обусловливают поступление в вод
ный бассейн огромной массы растворов, определяющих впоследствии 
формирование осадочных пород того или иного типа.

Ясно поэтому, что изучение осадочных формаций и связанных с ними 
полезных ископаемых должно производиться не только по линии деталь
ного изучения вещественного состава слагающих эти формации горных 
пород, но также путем выяснения тектонического их положения, 
связи с отдельными структурами и соответствующими этапами их 
развития.

Тектоническое направление изучения осадочных формаций, которое 
развивается в последнее время Н. С. Шатским и его школой, автор попы
тался приложить к изучению флишевых отложений палеозойского воз
раста. При этом изучении ставились следующие вопросы:

1. Что представляют собой флишевые отложения и каково их строение?
2. К каким структурным элементам приурочены флишевые отложения и 

с какими этапами формирования этих структур связано их возникновение?
3. Каковы закономерности распределения флишевых толщ во времени 

и в пространстве?
4. С какими формациями ассоциируются флишевые отложения?
5. Каковы условия образования флиша и сопутствующих формаций?
6. Какие полезные ископаемые связаны с флишевыми отложениями?
Казалось бы, на примере флишевых отложений палеозойского воз-



раста решение поставленных вопросов представляется исключительно 
сложным. Флишевая формация, хорошо известная в складчатых соору
ж ениях альпийской геосинклинальной области, до сих пор не была до
стоверно установлена в палеозое. Хотя в целом ряде работ встречаются 
указан ия на наличие палеозойских флишевых отложений, более или менее 
связное их описание содержится всего лиш ь в двух-трех статьях. 
У казанная недостаточность материала не является для наш их целей 
непреодолимым препятствием.

Основной фактический материал для решения поставленной задачи 
мы попытаемся получить в результате изучения флиша и сопутствующих 
ему формаций Зилаирского синклинория на Южном Урале. Характе
ристика этой структуры будет дана с возможно большей полнотой, ибо 
здесь мы имеем хорошо изученную область, в пределах которой развиты 
типичные флишевые образования, поразительно сходные с флишем аль
пийской геосинклинальной области. Описание Зилаирского синклино
рия составит первую часть нашего исследования.

Выяснив геологическое строение Зилаирского синклинория, мы рас
смотрим развитые в нем терригенные толщи—флиш и предшествующую 
ему аспидную формацию, которые закономерно сменяют друг друга во 
времени. Названные две формации мы попытаемся проследить и в других 
прогибах палеозойского возраста и установить их аналоги в складча
тых структурах альпийской геосинклинальной области. На основании 
этих материалов можно будет составить представление о строении, тек
тоническом положении, условиях образования и полезных ископаемых 
аспидной и флишевой формаций.

Указанные две формации имеют специфические особенности строения. 
Встречаются, однако, терригенные толщи, имеющие переходный характер. 
Типом этих отложений, которые удобнее всего называть глинистым фли
шем, является таврическая свита Крыма. Установив характерные осо
бенности глинистого флиша, мы попытаемся наметить сходные образо
вания среди отложений палеозойского возраста.

В конечном итоге изучение перечисленных формаций позволит вы
яснить их роль и значение в истории развития геосинклинальных про
гибов и установить некоторые общие закономерности их появления на 
определенных этапах развития геосинклиналей.

Постановка и завершение настоящей работы осуществились благодаря 
дружеской помощи, которую постоянно оказывали автору А. А. Богданов 
и В. В. Меннер. Кроме того, они просмотрели рукопись и сделали ряд 
замечаний. Не менее существенные советы и указания были получены 
автором от Н. Б. Вассоевича, М. В. Муратова, Д. В. Наливкина, Н. П. Хе
раскова, К. Р. Чепикова, Н. С. Шатского и Н. А. Штрейса, прочитавших 
рукопись или отдельные главы ее перед сдачей работы в печать.

Целый ряд полезных советов во время работ с 1939 по 1948 г. дали ав
тору В. А. Балаев, В. Н. Крестовников, Н. Я. Коган, Л. С. Либрович, 
Д. М. Раузер-Черноусова, В. Е. Руженцев, А. П. Тяжева, И. Ф. Трусова, 
Э. А. Фалькова, И. В. Хворова, А. Л. Яншин. Успеху полевых работ, 
проводившихся автором в Зилаирском синклинории, способствовало 
общение с работавшими здесь геологами. В первую очередь среди них 
надо назвать А. А. Богданова, Я. Я. Вецлера, В. Г. Егорова, В. А. Ива
нову, А. А. Орлова, В. Н. Павлинова, К. П. Столбкова. Из помощни
ков автора, которые в разное время принимали деятельное участие в 
полевых работах и оказали большую помощь, следует упомянуть 
Ю.М. Пущаровского (1940), Н. А. Розанову (1940), М. Я. Серову (1944— 
1945), В. И. Тихонова (1944) и С. Ф. Щербович (1939).

Всем перечисленным лицам автор приносит своюглубокую благодарность.



Ч а е ш ь  I

З И Л  А И Р С К  И Й  С И Н К Л И Н О Р И Й

Зилаирским синклинорием мы будем называть обширную складчатую 
структуру западного склона Южного Урала, в пределах которой развиты 
терригенные толщи верхнедевонского, каменноугольного и сакмарско- 
артинского возраста. Огромная мощность этих образований свидетель
ствует о длительном и непрерывном прогибании рассматриваемой 
территории в соответствующее время, о существовании здесь некогда гео
синклинали. Складчатую структуру, возникшую здесь на месте геосин
клинали, мы с полным правом можем назвать синклинорием.

Понять геологическое строение Зилаирского синклинория можно лишь 
во взаимосвязи со смежными структурами. Такими ограничивающими 
синклинорий положительными структурными элементами будут на во
стоке антиклинорий Урал-тау и причлененное к нему Сакмарское под
нятие, на западе — Башкирский антиклинорий, погружающийся в 
области широтного течения р. Большого Ика. Южнее западный борт 
Зилаирского синклинория вовлечен в общие опускания Предуральской 
депрессии и может быть намечен лишь приблизительно.

Все упомянутые структуры рассматриваются в рамках приложенной 
структурной карты и фациальных схем (фиг. 7). Этими рамками мы будем 
руководствоваться во всем дальнейшем описании Зилаирского синкли
нория.

ОБЗОР ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ РАБОТ

Представление о геологическом строении Южного Урала сложилось 
в XVIII веке после путешествий Палласа, Лепехина (1795) и других на
туралистов.

Сведения, содержащиеся в работах этих исследователей, имеют 
теперь чисто историческое значение.

Более подробные сведения, непосредственно относящиеся к Зилаир- 
скому синклинорию, можно найти в капитальном труде Мурчисона, 
Вернейля, Кайзерлинга (1848). Авторами составлены первая геологи
ческая карта Урала и ряд профилей вкрест простирания хребта. Среди 
них один проходит на широте Зилаира (Преображенского завода), второй 
вдоль тракта Стерлитамак — Белорецк, пересекая Башкирский анти
клинорий севернее рамки рассматриваемой площади. По второму из упо
мянутых пересечений Р. И. Мурчисоном было установлено присутствие 
палеонтологически охарактеризованных силурийских и девонских от
ложений. К образованиям того же возраста были отнесены немые свиты 
древнего палеозоя. Верхняя из них, именуемая теперь ашинской свитой, 
по мнению Р. И. Мурчисона, поразительно напоминает лландеильские 
отложения р. У ай. Обосновывая трехчленное деление каменноугольных 
отложений, авторы указывают, что на западном склоне Уральских гор 
каменноугольные известняки «покрываются особой группой с гониати- 
тами, представленной песчаниками, глинами и конгломератами» (стр. 70). 
«Эти слои, которые мы называем песчаниками Артинска, составляют 
самый верхний член каменноугольной системы» (стр. 449).

В 1854 и 1855 гг. Южный Урал изучался Антиповым и Меглицким 
(1858). В бассейне р. Сакмары авторами было установлено присутствие 
силурийских песчаников с брахиоподами. На основании петрографиче
ского сходства пород к силуру были отнесены также терригенные толщи 
верхнего девона и нижних горизонтов карбона, которые впоследствии

а



были названы Л. С. Либровичем зилаирской свитой. Для каменноуголь
ных отложений авторы принимают трехчленное деление Р. И. Мурчи- 
сона, причисляя к карбону и артинские образования. В бассейне р. Сак- 
мары терригенные толщи, выходящие к востоку от гряды курмаинских 
известняков, Антиповым и Меглицким были правильно приняты за ана
логи горного известняка. В области широтного течения р. Большого Ика 
установлен переход терригенных отложений каменноугольного возраста 
в известняковую фацию.

В 1874 г. вышлагработа А. П. Карпинского, которым изучались каменно
угольные и смежные с ними отложения между реками Белой и Уралом. 
На геологической карте А. П. Карпинским к востоку от полосы распро
странения каменноугольных отложений выделены силурийские образо
вания. Соответственно представлениям того времени к силуру были 
отнесены также терригенные отложения девона и нижних горизонтов кар
бона (зилаирская свита). Эти образования А. П. Карпинский считал 
более древними, чем светлые массивные известняки, находящиеся на 
Большом Ике, возраст которых был вполне правильно определен как 
девонский. В составе каменноугольных отложений А. П. Карпинским 
выделяются два отдела: нижний с Productus giganteus, Pr. striatus и Spi- 
rifer mosquensis и верхний c Fusulina cylindrica. Песчано-глинистые обра
зования, покрывающие «горный известняк», выделены А. П. Карпинским 
под именем артинского яруса, который впервые получил четкую палеон
тологическую характеристику в результате изучения и описания 
гониатитов, собранных в этих отложениях. В бассейне р. Сакмары к 
артпнским отложениям А. П. Карпинским были отнесены также песчано
глинистые толщи каменноугольного возраста, выходящие к востоку от 
гряды курмаинских известняков. В пределах западной полосы выходов 
артинских отложений нижняя их граница проведена по кровле 
курмаинских известняков, которые отнесены к отложениям каменно
угольного возраста. Весьма важны выводы А. П. Карпинского о на
хождении переотложенных окаменелостей нижнего горного известняка в 
верхнекаменноугольных и артинских отложениях. Следует отме
тить, что глыбовые конгломераты верхнего карбона, которые много 
лет спустя ошибочно относились к тектоническим брекчиям, совершен
но правильно рассматривались А. П. Карпинским как типичные кон
гломераты.

В работе А. П. Карпинского впервые дано правильное представление 
о тектонике изученной им площади. Составленные им профили вкрест про
стирания структур западного склона Урала дают верное изображение 
характера складчатости этой области и могут считаться образцовыми. 
Детальные работы последних лет, значительно уточнившие стратигра
фию каменноугольных отложений, подтвердили тектонические постро
ения А. П. Карпинского.

После работ А. П. Карпинского, заложивших основы наших представ
лений о геологическом строении рассматриваемой площади, в пределах 
ее вплоть до двадцатых годов текущего столетия имели место лишь эпи
зодические исследования, освещающие строение отдельных участков. 
К ним относятся работы Д. Н. Соколова, Н. Н. Тихоновича, А. А. Шту- 
кенберга и других авторов. В этих работах отсутствуют крупные 
региональные выводы, касающиеся всей рассматриваемой террито
рии, но ряд приводимых данных представляет безусловный интерес. 
Из них особенно важны выводы Д. Н. Соколова о девонском воз
расте зилаирской свиты, основанные на стратиграфическом ее положе
нии и залегании по Большому и Малому Ику на массивных известняках 
со среднедевонскими окаменелостями.



Новый этап истории изучения Зилаирского синклинория пачался 
в советское время. При проведении работ разобраться в исключи
тельно сложном геологическом строении рассматриваемой области удалось 
далеко не сразу. Первоначально авторами были допущены существенные 
неточности в параллелизации отдельных разрезов и картировании лито
логических комплексов. Поэтому многие работы, проведенные 15—20 лет 
назад, представляют в настоящее время чисто исторический интерес. Лишь 
после того как выяснилось большое стратиграфическое значение форами- 
нифер и выработалась по ним зональная схема расчленения каменноуголь
ных и нижнепермских отложений, стратиграфия терригенных толщ Зи
лаирского синклинория была поставлена на прочную основу.

С 1927 по 1932 г. на западном склоне Южного Урала, от р. Ускалыка 
на севере до левобережных притоков Урала на юге, геологические иссле
дования проводились Е. В. Воиновой, Е. Э. Разумовской, Н. К. Разумов
ским и А. В. Хабаковым (1933). Результаты этих исследований изложены 
в коллективной статье четырех авторов и работах Е. В. Воиновой (1932, 
1935). Упомянутыми исследователями предложена схема стратиграфиче
ского расчленения каменноугольных и нижнепермских отложений. По
следующими работами В. Е. Руженцева были обнаружены, однако, круп
ные недочеты этой схемы и ошибочность отнесения большинства выделенных 
свит к артинскому ярусу. Как оказалось, многие из них относятся к 
каменноугольным отложениям.

Значительно большие успехи были достигнуты на первом этапе реги
ональных геологических исследований в отношении изучения силурий
ских и девонских отложений рассматриваемой площади. В пределах 
Сакмарской зоны к востоку от ст. Кувандык Л. С. Либровичем (1930) 
было установлено присутствие силурийских граптолитовых сланцев; не
сколько позже Н. К. Разумовским было подтверждено нахождение в этом 
районе ордовичских песчаников с брахиоподами и обнаружены кемб
рийские известняки с археоциатами, залегающие в виде крупных от- 
торженцев среди поля распространения вулканогенных толщ ордовика. 
Стратиграфия и фауна этих древнейших палеозойских свит описаны 
Е. В. Лермонтовой и Н. К. Разумовским (1932).

Стратиграфия метаморфических свит зоны Урал-тау дана Г. Н. Ки
риченко; сведения о строении этих отложений в более северной полосе 
содержатся в работе Ф. Н. Шахова. Геологические исследования в север
ной части рассматриваемой площади проводились Л. С. Либровичем 
(1932), собравшим за короткий промежуток времени большое количество 
ценных сведений. В пределах западного борта Зилаирского синклинория 
Л. С. Либрович подтвердил присутствие силурийских и девонских от
ложений. Последние представлены всеми тремя отделами системы. Се
вернее массивные известняки, выходящие по Малому и Большому Ику, 
на основании нахождения К arpinskya conjugula T s c h e m . ,  отнесены 
Л. С. Либровичем к нижнему девону. Выше их выделяются темносе
рые известняки среднего девона с крупными лепердициями. В самых 
верхах известняковой толщи содержатся верхнедевонские брахиоподы. 
Покрывающая известняки песчано-сланцевая толща, относившаяся боль
шинством предшествующих исследователей к силуру, выделяется Л.С. Либ
ровичем под именем зилаирской свиты. На основании ее стратиграфиче
ского положения и нахождения растительных остатков впервые точно до
казан верхнедевонский и отчасти каменноугольный возраст указанных 
образований.

В пределах Башкирского антиклинория по рр. Белой и Ику Л. С. Либ
ровичем описаны известняки среднего. и рерхнего девона, залегающие 
на толще кварцевых песчаников. В составе каменноугольных отложений



на основании нахождения палеонтологических остатков выделены все 
три отдела системы; верхняя граница каменноугольных отложений про
ведена по кровле курмаинских известняков.

Рассматривая тектонику изучаемой площади, Л. С. Либрович выделяет 
несколько фациально-тектонических зон, которые, по его мнению, отде
лены друг от друга крупными надвигами. Им принимается идея зональ
ного строения Урала, широко распространенная в тридцатых годах те
кущего столетия и тесно связанная с гипотезой существования на Урале 
крупных покровов, отделяющих фациально тектонические зоны друг от 
друга. Л. С. Либрович указывает, правда, что резкие различия разреза 
в пределах выделенных им фациальных зон могут зависеть от резкой смены 
фаций в момент образования осадков.

В 1931 г. на западном склоне Южного Урала проводили работы 
А. А. Блохин (1932), Д. К. Зегебарт (1936) и В. Н. Крестовников 
(1935).

В отношении стратиграфии изученной площади крупным достиже
нием было открытие А. А. Блохиным по р. Белой у сел. Максютова 
ордовичских песчаников с брахиоподами, залегающих на немых сви
тах древнего палеозоя Башкирского антиклинория. На юге, в пределах 
Зилаирского синклинория, В. Н. Крестовниковым (1935) и Д. К. Зегебар- 
том (1936) обнаружены гониатитовые фации нижнекаменноугольных от
ложений. Весьма существенным фактом было нахождение каменноуголь
ных гониатитов у пос. Новосамарского в терригенных отложениях, ко
торые до этого многими исследователями ошибочно относились к ар- 
тинскому ярусу.

Красной нитью в работах названных геологов проходит гипотеза при
сутствия на западном склоне Урала крупных шарьяжных перекрытий, сбли
жающих отложения, резко различные по своему типу. Эта гипотеза, не 
подтвержденная последующими работами, особенно четко изложена в статье 
А. А. Блохина (1932), а для южной части площади принимается Д. К. Зе- 
гебартом (1936) и В. Н. Крестовниковым (1936). Указанные исследователи 
считают фронтальной частью покрова полосу глыбовых конгломератов 
верхнего карбона, которую они считают тектонической брекчией.

В полосе распространения девонских отложений Зилаирского синк
линория в 1933 г. проводил работы Д. Г. Ожиганов. Д. Г. Ожиганов 
установил, что зилаирская свита выполняет сложную широкую синклиналь
ную складку. Зилаирская свита разделена на две толщи: нижнюю—с пре
обладанием сланцев и верхнюю—с преобладанием песчаников. На осно
вании нахождения брахиопод в известняковых прослоях из нижних го
ризонтов верхней свиты, зилаирская свита отнесена Д. Г. Ожигановым 
к девонским образованиям.

В 1931—1932 гг. северную часть синклинория вблизи перидотитовых 
массивов Крака изучал В. П. Логинов. Филлитовые породы силура— 
девона, залегающие вокруг массивов, отнесены В. П. Логиновым к ка
менноугольным отложениям, в связи с чем ультраосновным массивам при
писывалась синклинальная структура. Форма первичных тел перидоти
товых массивов считалась В. П. Логиновым лакколитообразной. Возраст 
интрузии относится к концу верхнего карбона и началу перми.

Выводы В. П. Логинова о геологическом строении Южного Крака 
принимаются и развиваются Г. А. Соколовым.

По-иному освещено строение массива Крака Д. Г. Ожигановым. 
В результате исследований 1934 г. Д. Г. Ожиганов на западном 
крыле антиклинория Урал-тау выделил бетринскую свиту силура — 
нижнего девона, сложенную филлитовыми сланцами, кварцевыми пес
чаниками, кремнистыми сланцами, известняками, туфами и эффузи- 
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вами. К этой свите отнесены также породы кровли перидотитовых мас
сивов Крака, в связи с чем установлена антиклинальная структура массива.

В 1934 и 1935 гг. в полосе распространения каменноугольных и артин- 
ских отложений бассейна рек Сакмары и Урала проводили геологи
ческие исследования В. Е. Руженцев и И. В. Хворова. Ими впервые была 
разработана детальная стратиграфия каменноугольных и нижнепермских 
отложений, основанная на изучении фораминифер и гониатитов. Выясни
лось, что большая часть«артинских отложений», изучавшихся здесь ранее, 
принадлежит каменноугольным образованиям и относится ко всем трем от
делам системы. Критика предшествующих работ содержится в первой статье 
В. Е. Руженцева, опубликованной в журнале «Проблемы советской гео
логии» за 1936 г. Во второй его статье (Руженцев, 19362) излагается 
новая стратиграфическая схема и прилагается геологическая карта изу
ченной площади. Более подробное описание стратиграфии каменноуголь
ных и нижнепермских отложений можно найти в последующих статьях 
В. Е. Руженцева (1938) и И. В. Хворовой (1937, 1939). Мы не будем по
дробно останавливаться на результатах этих работ, внесших ясность 
в противоречивые представления предшествующих исследователей, так 
как эти данные будут приведены при описании строения каменноугольных 
отложений бассейна р. Сакмары, с теми изменениями и уточнениями, 
которые были внесены последующими работами.

Изучив в бассейне р. Сакмары сложно построенный комплекс верхне
каменноугольных и нижнепермских отложений, В. Е. Руженцев пред
ложил выделять между ними отложения, охарактеризованные своеобраз
ным составом гониатитов и фораминифер, и установил для них название 
сакмарского яруса. Отложения этого возраста, непосредственно подсти
лающие артинские образования, были отнесены В. Е. Руженцевым к перм
ской системе. Подробное обоснование выделения сакмарского яруса 
дано в специальной палеонтологической работе В. Е. Руженцева (1938).

В 1937 г. вышла в свет работа В. Н. Павлинова, посвященная описа
нию стратиграфии и тектоники южной части Южного Урала на основании 
личных наблюдений и сводки имеющихся материалов. В этой работе 
дано подробное и основательное описание ордовичских и силурийских 
отложений бассейна р. Сакмары, в составе которых на основании нахож
дения граптолитов выделяется ряд зон.

Менее удачны выводы автора, касающиеся строения зилаирской свиты 
верхнего девона. В крайней восточной части по р. Урман-Зилаир и в пре
делах поселка Зилаир эти образования были ошибочно отнесены к фил
литам более древнего возраста, в связи с чем автор предлагает отка
заться от названия зилаирской свиты для терригенных толщ верхнего 
девона.

При описании каменноугольных отложений западного склона Урала 
В. Н. Павлиновым подробно изложена стратиграфия и тектоника бас
сейна р. Сюрана по данным, полученным во время его работы совмест
но с В. Н. Крестовниковым в 1931 г. Глыбовые конгломераты верхнего кар
бона В. Н. Павлинов считает не тектонической брекчией, как полагал 
В. Н. Крестовников, а «брекчией осадочного происхождения, но подвер
гавшейся впоследствии тектоническим воздействиям». Возникновение 
этой брекчии В. Н. Павлинов связывает с проявлением астурийской 
фазы складчатости.

В 1936 г. А. В. Хабаковым и К. И. Дворцовой составлена сводная 
работа под заглавием «Материалы к изучению артинских отложений Юж
ного Урала». В этой работе, касающейся верхнекаменноугольных и 
артинских отложений, отчасти учтены критические замечания, которые 
были в статьях В. Е. Руженцева; основным недостатком ее является



отсутствие детальной стратиграфической схемы, выработанной на основа
нии описания отдельных маршрутов. В части фактического материала 
интересно нахождение А. В. Хабаковым в верхних золотогорских из
вестняках среднего карбона многочисленных брахиопод, преимущест
венно хориститов, свидетельствующих, по заключению С. В. Семихатовой, 
о принадлежности вмещающих отложений к верхней части Московского 
яруса.

Фациальный анализ и палеогеографические построения даются автора
ми совместно для верхнего карбона и артинского яруса. Изучение состава 
конгломератов и ориентировка в них галек приводят авторов к выводу 
о сносе обломочного материала с востока. Состав галек при этом всецело 
зависит от строения антиклинория Урал-тау и определяется положением 
размывавшихся здесь пород. Особенности строения артинских конгло
мератов позволяют авторам сделать выводы о том, что гористая расчле
ненная суша, существовавшая на месте антиклинория Урал-тау в бас
сейне р. Сакмары, постепенно снижалась к северу.

Подробно рассматривается в работе строение песчаных прослоев. 
Изучение косой слоистости песчаников приводит А. В. Хабакова (1940) 
к выводу о прибрежноморском типе слоистости верхнего карбона, сме
шанном прибрежноморском и дельтовом типе слоистости в кунгурских 
отложениях. Наряду с косой слоистостью автором рассмотрены и дру
гие особенности строения песчаных прослоев (иероглифы, знаки ряби и 
другие).

В 1935 и 1936 гг. в полосе распространения сакмарско-артинских 
отложений между Большим Иком и Иняком проводил работы М. А. Суш
кин. Расчленив сакмарско-артинские отложения на ряд горизонтов, 
М. А. Сушкин сопоставляет их со стратиграфической схемой, вырабо
танной на основании вертикального распространения фораминифер.

Изучение разрезов верхнекаменноугольных и артинских отложений 
по рекам Большому Ику и Белой проводилось в 1938 г. А. В. Каза
ковым и Ц. И. Уфлянд. Авторами дано некоторое уточнение страти
графии сакмарско-артинских образований.

Стратиграфия сакмарских и артинских отложений в бассейне рр. Бе
лой и Ика была детально разработана В. Н. Крестовниковым в 1943 г. 
Результаты этих исследований излагаются в соответствующих разделах 
предлагаемой работы.

В 1939 г. в бассейне Большого и Малого Ика проводил работы 
Б. М. Келлер, которым изучен переход известняков каменноугольного воз
раста втерригенные образования. Как показали последующие работы, про
водившиеся Б. М. Келлером в пределах той же площади в 1943 г., в 
некоторых случаях последовательность горизонтов дана была в перевер
нутом виде. К положительным сторонам работы следует отнести выяс
нение тектоники гряды курмаинских известняков, образующих по р. Ма
лому Ику своеобразную опрокинутую синклинальную складку.

Для того, чтобы выяснить истинную последовательность горизонтов 
каменноугольных отложений в северной части Зилаирского синклинория, 
в 1940 г. Б. М. Келлером проводились работы в бассейнах рек Сюрана 
и Ускалыка, где была изучена стратиграфия и тектоника каменноугольных 
и сакмарско-артинских отложений. Схема стратиграфии этих образова
ний хорошо совпадает с данными В. Е. Руженцева и И. В. Хворовой; 
для более южных площадей значительно уточнено было строение нижних 
горизонтов карбона. Впервые из состава зилаирской свиты выделены 
турнейские отложения. Полученные результаты позволили по-новому 
истолковать результаты работ 1939 г. и выяснили необходимость поста
новки в бассейне Большого и Малого Ика дополнительных исследований. 
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В последующее время в полосе распространения нижнекаменноуголь
ных отложений Зилаирского синклинория работы проводились:

1. В бассейне рек Куру ил а, Бу харчи и Виску жи Я. Я. Вецлером 
и А. И. Тяжевой в 1945 г. Работами этими была значительно уточнена 
схема стратиграфии нижнего карбона, предложенная для этого района 
И. В. Хворовой. Установлено, что известняки тарасовского горизонта, 
которые помещались И. В. Хворовой в основании разреза визейских от
ложений, расположены в самых верхах визейского яруса, принадлежат 
к бухарчинским известнякам визе-намюра и выполняют синклинальную 
складку.

2. В Зианчуринском районе (бассейн Малого Сюрана) М. С. Янковичем 
в 1940 г., который в бассейне р. Сюрана выделяет среди каменноуголь
ных и нижнепермских отложений горизонты соответственно стратигра
фии, выработанной для более южных площадей В. Е. Руженцевым, 
И. В. Хворовой и Б. М. Келлером.

3. В Кугарчинском районе Я. Я. Вецлером и Б. М. Келлером в 1944 г. 
Этими работами, проводившимися в бассейнах Большого и Малого Ика, 
была перекрыта площадь, изучавшаяся в 1939 г. Б. М. Келлером. В 1944 г. 
была выяснена стратиграфия и тектоника этого исключительно сложно
го района перехода терригенных толщ карбона в известняковые фации.

Стратиграфия и тектоника Башкирского антиклинория с 1930 по 1941 г. 
изучалась А. А. Блохиным (1932, 1939, 1947). В последние годы деятель 
ное участие в этих работах принимал Ф. В. Азлецкий. А. А. Блохиным- 
собран огромный и ценный фактический материал. Сложные взаимоот
ношения немых и палеонтологически охарактеризованных комплексов 
древнего палеозоя и докембрия привели А. А. Блохина к выводу о нали
чии покровной структуры в пределах Башкирского антиклинория. Пос
ледующие работы О. П. Горяйновой, Э. А. Фальковой и других авторов 
не подтвердили правильности этих выводов, но многие факты, уста
новленные А. А. Блохиным, до сего времени, с точки зрения указанных 
авторов, не получили удовлетворительного объяснения.

О. П. Горяйнова, М. П. Коляда и Э. А. Фалькова, проводившие гео
логические исследования в южной части Башкирского антиклинория 
в 1939 и 1940 гг., установили резкое трансгрессивное и несогласное 
залегание карадокских песчаников ордовика на немых свитах докембрия 
и древнего палеозоя.

Геологическое строение антиклинория Урал-тау и площадь, примыка
ющая к ультраосновным массивам Крака, в последнее время подробно 
изучались Д. Г. Ожигановым; новые данные Д. Г. Ожиганова использо
ваны в соответствующих разделах нашей работы и потому здесь мы не 
будем на них подробно останавливаться.

В 1944 и 1945 гг. обширные площади Башкирского и Чкаловского 
Приуралья изучались В. Е. Руженцевым и И. В. Хворовой от южных 
границ рассматриваемой территории до р. Ускалыка и Б. М. Келлером 
в более северных районах, вплоть до р. Белой. На юге западную частьСак- 
марского поднятия изучал В. Н. Павлинов, а южнее, в бассейне р. Ура 
ла,— В. И. Тихонов и Н. П. Херасков. В результате этих работ западная 
часть Зилаирского синклинория может считаться одной из наиболее 
изученных территорий в пределах Урала.

Совершенно в ином положении оказывается восточная часть Зилаир
ского синклинория, в пределах которой развиты отложения верхнего 
девона. До самого последнего времени эта площадь была освещена недо
статочно. Только краевые части девонской полосы были затронуты иссле
дованиями Д. Г. Ожиганова, Романова и Хасина, Я. Я. Вецлера и дру
гих авторов.



Для заполнения этого пробела Б. М. Келлером совместно с В. Г. Его
ровым: и В. А. Ивановой в 1946 г. было предпринято пересечение 
полосы девонских отложений Зилаирского синклинория в бассейне 
р. Большого Ика. В результате этих работ были установлены стратигра
фия и тектоника зилаирской свиты в том виде, как она изложена в 
предлагаемой работе.

Как можно видеть из приведенного обзора, автором лично изучалась 
северная часть Зилаирского синклинория и южное погружение Башкир
ского антиклинория. Геологическое строение остальной части рассматри
ваемой площади дается нами на основании новейших исследований 
И. В. Хворовой, В. Е. Руженцева, В. Н. Павлинова, Н. П. Хераскова, 
Д. Г. Ожиганова и других авторов.

Собранный этими геологами палеонтологический материал в течение 
ряда лет изучался Д. М. Раузер-Черноусовой (фораминиферы), Е. Д. Сош- 
киной (силурийские и девонские кораллы), Д. В. Наливкиным (брахио- 
поды силура и девона), Б. В. Милорадовичем (брахиоподы карбона), 
В. Н. Павлиновым (граптолиты силура). Если определения производились 
другими лицами, то это обстоятельство специально оговорено в страти
графическом разделе работы.

Только на основании опыта всех предшествующих работ явилась 
возможность представить геологическое строение Зилаирского синкли
нория в том виде, как оно дано в предлагаемой работе.

СТРАТИГРАФИЯ ЗИЛАИРСКОГО СИНКЛИНОРИЯ И СМЕЖНЫХ ПОДНЯТИЙ

Рассмотрение стратиграфии Зилаирского синклинория мы начнем 
с отложений карадокского яруса ордовика, которые с резким размывом 
и угловым несогласием располагаются на породах, весьма различных 
по своему составу и возрасту.

Это угловое несогласие четко установлено в области антиклинальных 
поднятий, обрамляющих Зилаирский синклинорий.

В северной части рассматриваемой площади, в пределах Башкирского 
антиклинория, отложения карадокского яруса залегают на так называ
емых древних немых свитах западного склона Урала, возраст которых 
многими исследователями считается теперь докембрийским [Д. В. Налив- 
кин (1943), Н. С. Шатский (1945), А. И. Иванов (1946), М. И. Гарань 
(1947), Г. Ф. Лунгерсгаузен (1947)]. Сведения о стратиграфии этих отло
жений можно найти .в трудах А. А. Блохина (1947), О. П. Горяйновой 
и Э. А. Фальковой (1937), Н. С. Шатского (1945) и ряде других работ, 
из коих наиболее значительной является сводка О. П. Горяйновой, 
А. И. Иванова и Э. А. Фальковой, составленная в 1943 г. по поручению 
Башкирского государственного геологического управления. Из этих 
работ видно, что рассматриваемые отложения разделяются на ряд свит, 
объединяющихся в серии. В пределах интересущей нас площади наиболее 
широко развиты отложения каратауской серии, повидимому, относя
щейся к докембрию, и вышележащей ашинской свиты, представленной 
зеленоватыми полимиктовыми песчаниками, аргиллитами и алевролитами 
с толщей конгломератов в средней ее части. Возраст ашинской свиты не 
ясен; наиболее вероятно отнесение ее к отложениям нижнего 
кембрия.

На основании данных О. П. Горяйновой, М. П. Коляды и Э. А. Фаль
ковой можно считать установленным, что в области широтного течения 
р. Белой карадокские песчаники ордовика с резким размывом и 
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местами с угловым несогласием залегают на ашинской свите кемб
рия и более древних образованиях протерозоя. Таким образом, в пре
делах Башкирского антиклинория имел место длительный перерыв в от 
ложении осадков, отвечающий большей части кембрийского и ордович- 
ского периодов.

На антиклинории Урал-тау и Сакмарском поднятии, ограничивающих 
Зилаирский синклинорий с востока, разрез древнего палеозоя более 
полон. Судя по работам ленинградских геологов (Воинова и др., 
1941), Д. Г. Ожиганова, В. Н. Павлинова (1937, 1947) и
Н. П. Хераскова, можно полагать, что мощные толщи песчаников 
и сланцев докембрия сменяются здесь кембрийскими образова
ниями, стратиграфия которых еще четко не установлена. Уже давно 
в западной части Сакмарского поднятия среди отложений ордовика 
Н. К. Разумовским (Лермонтова и Разумовский, 1932) были обнаружены 
глыбы известняков среднего кембрия с археоциатами и брахиоподами. 
Лишь в сахмое последнее время, в результате работ В. Н. Павлинова 
и Н. П. Хераскова, выясняется принадлежность к кембрийским отло
жениям катралинской свиты и ряда других толщ, сложенных песчаниками 
и сланцами. Широкое распространение в пределах антиклинория Урал- 
тау и Сакмарского поднятия имеют отложения ордовика, к которым от
носятся песчаники кидрясовской свиты и вышележащая кураганская 
свита, представленная туфогенными песчаниками и сланцами. В этих 
двух свитах найдены брахиоподы и трилобиты, особенно многочис
ленные в кидрясовской свите, относящейся к тремадокскому ярусу 
ордовика.

Среди отложений древнего палеозоя антиклинория Урал-тау кидря- 
совские песчаники четко выделяются по литологическим признакам и легко 
распознаются даже в тех случаях, когда в них отсутствуют палеонтоло
гические остатки. В северной части рассматриваемой площади они выде
лены Д. Г. Ожигановым под именем уразинской свиты. Кураганская свита 
развита менее широко и в ряде разрезов отсутствует, повидимому, вслед
ствие трансгрессивного залегания отложений карадокского яруса ордо
вика. Такое трансгрессивное и несогласное залегание глинистых и крем
нистых сланцев сакмарской свиты, охватывающих карадокский ярус 
ордовика и силурийские образования, было описано А. В. Хабаковым 
(1935) и в последнее время подтверждено Н. П. Херасковым, установив
шим региональное значение этого несогласия.

Все имеющиеся факты свидетельствуют о том, что в предкарадокское 
время имели место резкие движения земной коры, которые привели к пе
рестройке плана тектонического строения рассматриваемой территории. 
Именно в это время здесь заложилась геосинклиналь, из которой впослед
ствии возник Зилаирский синклинорий. Поэтому при рассмотрении 
геологического строения Зилаирского синклинория мы можем на
чать описание его стратиграфии с отложений карадокского яруса 
ордовика.

Силур

Как уже указывалось выше, карадокские отложения ордовика в пре
делах рассматриваемой площади трансгрессивно и несогласно залегают 
на различных горизонтах древнего палеозоя. С отложениями силура 
породы карадокского яруса тесно связаны и составляют единый комплекс 
осадочных горных пород. Поэтому стратиграфию карадокского яру
са ордовика и силурийских отложений следует рассматривать со
вместно.



Отложения силура в пределах Сакмарского поднятия и антиклинория 
Урал-тау выделены под именем сакмарской свиты, которая слагается 
разнообразными кремнистыми породами с многочисленными отпечатками 
граптолитов. Эти отложения подробно изучались В. Н. Павлиновым 
(1937), по материалам которого мы дадим краткую их характеристику. 
В. Н. Павлинов указывает, что в верховьях р. Куруил на туфо
генных сланцах и песчаниках кураганской свиты располагается 
толща черных кремнистых сланцев, разрез которой (снизу) представляется 
в следующем виде (схематизированно):

1. Черные слюдистые кремнистые сланцы с Climacograptus cf. 
wilsoni La p w. ,  Cl. caudatus La p w. ,  Cl. minimus C a r r u -
t h e r s ...................................................................................................  8.2 м

2. Черные яшмовидные, толстоплитчатые, битуминозные кремни
стые сланцы, разделенные тонкоплитчатыми листоватыми про
слоями до 0.2 м толщиной. В последних присутствуют Climaco
graptus caudatus L a p w . ,  Cl. minimus C a r r u t h e r s  и мас
са радиолярий, относящихся к родам Staurosphaera (S . micropora
R u s t.)f Stauroplegma, Theodiscus, Staurolonchus...................  1.8 м

3. Черные тонколистоватые битуминозные кремнистые сланцы 
с Climacograptus wilsoni L a p w ,  Cl. caudatus L a p w . ,  Cl. 
supernus E l i e s  et W o o d ,  Cl. scalaris Hi s . ,  Cl. miser a-
bilis E l i e s  et W o o d .............................................................  0.7 м

4. Черные слоистые, тонкоплитчатые яшмовидные кремнистые
сланцы с Climacograptus miserabilis E l i e s  et W o o d ,  Cl. 
scalaris H i s ........................................................................................ 4 m

5. Черные, с синеватыми оттенком, битуминозные глинисто-крем
нистые сланцы с Climacograptus scalaris Н i s., Monograptus
nudus L a pw ., M. revolutus K u r c k ......................................  30 м

6. Черные глинисто-кремнистые, тонкоплитчатые сланцы с Mono
graptus nudus L a p w . ,  М. priodon B a r r . ,  Diplograptus 
palmeus B a r r .  В основании толщи пачка голубоватых и 
фисташково-зеленых туфогенных кремнистых сланцев . . .  23 м

7. Бурые и черные битуминозные плитчатые кремнистые сланцы
с Monograptus nudus L a pw., М. priodon B a r r . ,  M. lobiferus
M c C o y ,  M . turriculatus B a r r .  . ........................................... 50 м

8. Черные и зеленовато-серые кремнистые плитчатые сланцы с Су г- 
tograptus carrutheris L a p w . ,  С. sartorinus M c C o y ,  Mono
graptus priodon B a r r .....................................................................  9 m

Нижние горизонты описанного разреза (слои 1—4), на основании 
совместного нахождения диплограптид и нижнесилурийских радио
лярий (Staurolonche micropora R u s t.), относятся В. H. Павлиновым 
к карадокскому ярусу ордовика. Вышележащие отложения с Monograp
tus nudus L a p w . ,  М . revolutus K u r c k .  и другими видами относятся 
к лландоверскому ярусу силура. Самые верхние горизонты, характери
зующиеся присутствием Monograptus priodon B a r r .  , возможно, при
надлежат тараннону.

Верхние горизонты сакмарской свиты хорошо вскрываются по пра
вому берегу р. Кураган, восточнее станции Кувандык. Они представлены 
черными битуминозными глинистыми и кремнистыми сланцами с подчи
ненными пачками зеленых кремнистых сланцев, преобладающих в верх
ней части толщи. В работе В. Н. Павлинова (1937) приведено детальное 
описание этого разреза и дается послойное распределение в нем грапто
литов. В нижней части установлено присутствие Monograptus spiralis 
G e i  n., M . variabilis P e r . ,  M . priodon B a r r . ,  свойственных таран
нону. Выше выделены отложения с Cyrtograptus murchisoni C a r r u t h e r s  
и Retiolites geinitzianus B a r r . ,  характерными для уинлокского яруса. 
Наконец, в верхней части толщи найдены Monograptus wilsoni B a r r . ,  
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M. bogemicus B a r r . ,  M . lentwardinensis H о p к. и другие виды, свой
ственные лудловскому ярусу силура.

Общая мощность сакмарской свиты в бассейне р. Сакмары равна 
270—300 м.

Южнее, в бассейне р. Урала, среди кремнистых сланцев сакмарской 
свиты появляются пачки туфов и туфопесчаников. Эти породы приуро
чены главным образом к лландоверским и лудловским отложениям. 
Кроме того, в самых верхах разреза, выше кремнистых сланцев с Mono- 
graptus mllsoni В а г г. и М. lentwardinensis Н о р к., располагается толща 
основных эффузивов и их туфов с црослоями сургучно-красных яшм. 
Мощность этой толщи в некоторых случаях достигает 300—400 м. Таким 
образом, общая мощность сакмарской свиты в бассейне р. Урала равна 
800—900 м.

К северу от р. Сакмары, на западном крыле антиклинория Урал-тау, 
силурийские отложения входят в толщу кремнистых сланцев и силици- 
тов, выделенную Д. Г. Ожигановым в 1941 под именем бетринской свиты. 
Верхи этой свиты относятся к девонским отложениям. По р. Бетря, в ок
рестностях дер. Усмановой, бетринская свита, по данным Д. Г. Ожиганова, 
слагается темносерыми листоватыми филлитовыми сланцами, содержа
щими значительное количество хлорита и серицита. Значительным распро
странением пользуются здесь темносерые плитчатые окремненные породы, 
белеющие при выветривании, напоминающие аспидные сланцы; реже 
встречаются пачки плитчатых яшмовидных силицитов желтовато-серого 
и розового цвета. В ряде разрезов среди сланцев присутствуют тонкие 
прослои кварцевых песчаников, иногда значительно метаморфизованных, 
н апомин ающи х к ва рциты.

Мощность кремнистых сланцев к северу от г. Зилаира, а также по 
притокам Большого Ика (р. Кувалат), по данным Б. М. Келлера, равна 
300 м. Повидимому, из этой мощности на долю силурийских отложений 
приходится около 200 м. К северу, в области левобережных притоков 
р. Белой, Д. Г. Ожиганов оценивает мощность бетринской свиты в 100— 
120 м, но, повидимому, цифра эта сильно занижена.

Массив Крава

Севернее, в районе перидотитового массива Крака, бетринская свита 
уменьшается в мощности; среди пород, ее составляющих, большое значе
ние приобретают вулканогенные образования. Д. Г. Ожиганов (1941) 
указывает, что рассматриваемые отложения, слагающие кровлю пери
дотитового массива, представлены диабазами, диабазовыми порфиритами, 
спилитами, туфами, туфогенными и кварцевыми песчаниками, туфослан- 
цами, темносерыми и черными кремнистыми сланцами и филлитовыми 
сланцами. В некоторых случаях комплекс вулканогенных пород при
урочен к нижней части свиты. Так, например, у дер. Абдулмамбетово 
Д. Г. Ожиганов (1941) дает такую восходящую последовательность 
пород бетринской свиты, располагающихся здесь в контакте с серпенти
нитами:

1. Диабазы, диабазовые порфириты, спилиты и туфы с подчинен
ными прослоями кремнистых и филлитовых сланцев................ 50 м

2. Кремнистые плитчатые сланцы, кварцевые песчаники и филли-
товые сланцы. Мощность о к о л о .................................................. 80 м

3. Листоватые сланцы с подчиненными прослоями кварцевых пес
чаников и кремнистых с л а н ц е в .................................................. 130 м

В этом разрезе к силурийским отложениям может быть отнесена 
верхняя толща.



Мощность бетринской свиты массива Крана весьма изменчива. В рас
смотренном разрезе она достигает 260 м. Северо-восточнее, у устья р. Сар- 
гая, по Д. Г. Ожиганову, в контакте с серпентинитами залегают хло- 
рито-кремнисто-пренитовые породы (1 м), а на них располагается толща 
плитчатых, темносерых и черных листоватых сланцев и туфосланцев, 
филлитовых сланцев и кварцевых песчаников. Общая мощность свиты 
не превышает здесь 75 м.

В бассейне р. Сангильда среди пород бетринской свиты Д. Г. Ожига- 
новым были встречены известняки, мощность которых достигает местами 
15—20 м. В известняках Д. Г. Ожигановым были обнаружены кораллы 
и брахиоподы (Conchidium vogulicus)\ свидетельствующие о лудловском 
возрасте вмещающих отложений.

Восточное врыло Башкирского антиклинория от р. Б. Ива на юге 
до р. Каги на севере

Отложения, развитые в пределах рассматриваемой полосы, сущест
венно отличаются от того типа ордовичскихи силурийских пород, который 
примыкает к поднятию Урал-тау и массиву Крака. Отличия эти заклю
чаются в отсутствии вулканогенных фаций, резком возрастании мощ
ности отложений и быстрой фациальной изменчивости силурийских толщ 
по простиранию.

Силурийские отложения рассматриваемой полосы еще очень слабо 
изучены несмотря на то, что они представляют интереснейший объект 
исследований. Здесь мы имеем редкое сочетание трилобитовых, брахио- 
подовых и граптолитовых фаун, при котором в будущем могут быть 
сопоставлены зональные схемы расчленения силура, построенные на 
вертикальном распределении различных групп ископаемых орга
низмов.

Мы начнем рассмотрение этого типа силурийских образований также 
с юга на север, от р. Малого Ика, где разрез силура изучался А. А. Бло
хиным (1947) , а также Б. М. Келлером и В. И. Тихоновым (Келлер, 
Тихонов и Штрейс, 1946). Общая схема строения силурийских отложений 
в бассейне Малого Ика и Иргизлы представляется в следующем виде 
(снизу вверх):

Sx 1. Т о л щ а  п е с ч а н и к о в .  Плотные, иногда сливные квар
цевые песчаники разнообразной окраски: светлосерой, желто
ватой и малиновой. Величина обломочных зерен различна. 
Встречаются тонкозернистые разности и наряду с ними крупно- 
и грубозернистые, переходящие в мелкогалечные конгломераты.
Наряду с пачками плотных, сливных песчаников присутствуют 
рыхлые, слабо цементированные разности. Песчаники залегают 
пластами, мощностью 0.3—0.5 м. Видимая мощность толщи 200—300 м

Sa 2. Т о л щ а  г л и н и с т ы х  с л а н ц е в .  Темные, желтовато- 
серые глинистые сланцы с пачками светлых доломитов (мощно
стью до 15—20 м), обычно приуроченных к нижней части толщи.
А. А. Блохиным для сланцевой толщи в бассейне р. Иргизлы 
указываются Monograptus cf. dubius S u е s s, M. vulgaris 
Wo o d . ,  Lichas lindstromi T s c h e m . ,  L. (Coridocephalus) 
anglicus Be у г, Calymene tuberculata B r a n n . ,  Spirifer crispus
К i а e r., Atrypa sp. Мощность около.................................. ЗОСЬ—350 м

3. Т о л щ а  д о л о м и т о в  белого и серовато-белого цвета, 
перекристаллизованных, массивных. В бассейне р. Иргизлы 
в этих доломитах и доломитизированных известняках найдены: 
Conchidium cf. knighti S ow., C. cf. biloculare L i n n e, Spi
rifer elevatus D а 1 m. и другие брахиоподы.

Наиболее значительные выходы доломитов силура можно видеть по 
берегам Малого Ика, где мощность их достигает нескольких сот метров. 
Повидимому, в бассейне упомянутой реки доломиты не только налегают 
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на сланцы, но отчасти замещают их по простиранию. Общая мощность 
ордовичских и силурийских отложений по р. Малому Ику составляет 
около 1000 м.

В отношении возраста выделенных А. А. Блохиным подразделений 
силурийских отложений могут быть высказаны самые общие соображения. 
Толща песчаников, как будет видно из дальнейшего изложения, на ос
новании сопоставления с разрезом р. Белой (Максютово) относится к 
карадокскому ярусу ордовика. Вышележащие глинистые сланцы, неви
димому, соответствуют отложениям лландовери, уинлока и отчасти, может 
быть, лудловского яруса. Главная масса встреченных в них видов при
надлежит уинлокскому ярусу. Светлые доломиты заключают характерные 
формы лудловского яруса.

Кроме указанных подразделений в работе Б. М. Келлера, В. И. Ти
хонова и Н. А. Штрейса (1945) к отложениям силура отнесена так назы
ваемая ташлуйская толща, состоящая из частого чередования песчаников, 
глин, доломитов и известняков, а также вышележащая толща темных 
плитчатых известняков с крупными пентамерами. Последние работы, 
проведенные А. К. Крыловой в 1946 г., показали возможность принадлеж
ности этих двух толщ к отложениям нижнего и среднего девона. Если это 
положение удастся доказать палеонтологически, то ташлуйская толща 
может быть сопоставлена с такатинской свитой нижнего и среднего девона 
Башкирского антиклинория, а вышележащие известняки отнесены к жи- 
ветскому ярусу среднего девона.

По правобережью р. Белой, в области ее широтного течения, силурий
ские отложения имеют сходный тип строения, но мощность отдельных 
горизонтов здесь уменьшается. Лучшие разрезы ордовика и силура 
вскрываются по правобережным притокам Белой — Кургасу, Аувашле 
и Ямашле, где по данным А. А. Блохина (1947), Э. А. Фальковой и 
Б. М. Келлера последовательность устанавливается такая:

Sx 1. Песчаники кварцевые светлосерые и розовые, залегающие с уг
ловым несогласием и базальным конгломератом в основании 
на отложениях древнего палеозоя и докембрия. Это трансгрес

сивное залегание отчетливо видно по левому берегу р. Кургаса, 
где в основании песчаников залегают базальные конгломераты 
до 20 м мощностью, состоящие из хорошо окатанных яйцевид
ных галек белых кварцевых песчаников и кварцитов, скреплен
ных песчаным цементом. Обычно песчаники однородные, квар
цевые, тонко- и среднезернистые, светлосерого, желтоватого, 
иногда розового цвета, толстослоистые, с характерной матраце
видной отдельностью. В самом верху толщи они становятся 
более рыхлыми, коричневыми. Этот горизонт рыхлых песча
ников хорошо прослеживается по целому ряду разрезов. В ниж
ней части песчаников по р. Кургас Э. А. Фальковой указыва
ются следующие брахиоподы, найденные здесь М. П. Колядой 
в 1938 г.: Watsella sp., Camarella sp., Raphinesquina sp., Cama- 
rotoechia blochini L e s n .  ( i n c o l  1.), Camarotoechia cf. tenera 
L e s n. Общая мощность песчаников карадокского яруса по
р. Аувашле.............................................................................около 130—150 м

S2 2. Темносерые, иногда почти черные, глинистые сланцы с тонкими 
прослоями плитчатых известняков. К западу от с. Акбулатово 
Н. А. Штрейсом в 1932 г. было найдено большое количество гра- 
птолитов, впоследствии утерянных. Мощность слоев . . . 80—100 м

S2 3. Светлые плотные известняки с своеобразным сланцевым рас
колом. Слоистость неотчетливая. Встречаются Cladopora rectili- 
neata Simpson, Favosites ex. gr. forbesi M. Edw et Haime и 
брахиоподы: Brooksina sp., Conchidium sp. (определения
Б. С. Соколова и H. А. Штрейса). М ощность........................  50 м

S2 4. Доломиты светлые, массивные, перекристаллизованные, участ
ками пористые, с редкими отпечатками неопределимых бра- 
хиопод. М ощ ность..................................................................  100—120 м



В приведенном разрезе отчетливо устанавливается присутствие песча
ников кара донского яруса и толщи силура, начинающейся сланцами 
и заканчивающейся карбонатными породами. В грубых чертах сланцы 
могут быть сопоставлены со сланцево-доломитовой толщей р. Малый Ик, 
а известняки и доломиты, венчающие разрез, — с лудловскими отложе
ниями Малого Ика.

К северу от рассмотренных нами разрезов силурийские отложе
ния изучались Д. Г. Ожигановым, который выделил их под именем 
кагинской свиты. В разрезах у сел. Каги последовательность 
слоев кагинский свиты, залегающих с угловым несогласием на филлито- 
вых сланцах ашинской свиты нижнего кембрия, по Д. Г. Ожиганову 
такая:

51 1. П е р в а я  т о л щ а .  Тонкослоистые, прочные, среднезерни
стые кварцевые песчаники. Некоторые разности песчаников 
содержат включения мелких галек и угловатых обломков квар
ца и, реже, кварцита или переходят в конгломератобрекчии.
Пласт такого конгломерата до 1 м мощности залегает в основа
нии песчаниковой толщи. Между толстыми слоями песчаников 
залегают тонкие прослои тонкозернистых филлитовых слан
цев. Кроме песчаников указанного типа встречаются пористые, 
сильно выветрелые разности с многочисленными отпечатками 
раковин брахиопод и трилобитов, определенных А. Ф. Леснико
вой как Parambonites sp., Orthisina sp., Plathystrophina, Rhyn- 
chotrema cf. increbescens H a l l . ,  Homolichas cf. pohleni 
S c h mi d t .

Общая мощность палеонтологически охарактеризованной 
толщр песчаников............................................................................  30 м

Sa 2. В т о р а я  т о л щ а .  Глинистые тонкозерпистые сланцы тем
носерого цвета, разламывающиеся на тонкие плиты с неровной 
поверхностью раскола. Первичная слоистость по 0.35—1.0 м 
хорошо заметна. Под микроскопом видно, что сланцы состоят 
из мелкочешуйчатого и нитчатого аггрегата серицита и хлорита, 
вытянутого по сланцеватости хлопьевидного глинистого веще
ства и окислов железа. Из палеонтологических остатков в слан
цах были встречены отпечатки Orthis sp.

Общая мощность т о л щ и ...................................................... 250 м
52 3. Т р е т ь я  т о л щ а .  Отличается разнородным литологиче

ским составом и состоит из чередования кварцевых песчаников, 
песчано-глинистых сланцев и доломитизированных известняков.
В песчаниках и известковистых сланцах присутствуют много
численные членики морских лилий, трилобиты и брахиоподы.
Н. В. Потулова приводит среди них Orthis sp., Atrypa sp., 
Strophomena sp., Calymene sp., одиночный коралл рода Cysti- 
phyllum. Кроме этих видов для нижних горизонтов третьей тол
щи Д . Г. Ожигановым указываются Atrypa reticularis L i n n е i, 
Strophomena sp., Dictyonema sp. и коралл, определенный 
E. Д. Сошкиной как Plasmopora petaliformi L on  s d.

Мощность третьей толщ и.................................................  80—100 м

Сравнивая этот разрез с силурийскими отложениями Малого Ика, 
нельзя не заметить их близкого сходства. Как в одном, так и в другом 
случае в основании разреза присутствует толща кварцевых песчаников, 
относящаяся по возрасту к карадокскому ярусу ордовика. Вторая и третья 
толщи кагинского разреза, повидимому, соответствуют отложениям ллан- 
довери и уинлока.

В работе 1946 г. Д. Г. Ожиганов в составе силурийских отложений 
западного борта Зилаирского синклинория, протягивающихся вдоль 
р.Белой, выше карадокских песчаников ордовика,выделяетнабиуллинскую 
и азнагуловскую свиты, представленные доломитами и известняками. 
Породы второй и третьей толщи кагинского разреза названы им узянской. 
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свитой. Заканчивается разрез силура известняками и доломитами лудлов- 
ского яруса с Conchidium vogulicusV ег n.

Рассматривая геологические карты, составленные Д. Г. Ожигановым 
для окрестностей сел. Каги и левобережья р. Белой у юго-за
падного окончания масси
ва Крака (фиг. 1), можно 
видеть, что отложения си- 
лура рассмотренного типа 
мощностью до 350 м сла
гают западное крыло син
клинали, выполненной по
родами зилаирской свиты 
верхнего девона. Не далее 
как в 4—'5 км восточнее, на 
восточном крыле синкли
нали, ордовичские и силу
рийские отложения пред
ставлены уже бетринской 
свитой, в сложении кото
рой большая роль принад
лежит вулканогенным об
разованиям и мощность 
которых уменьшается до 
75—250 м. Таким образом, 
в бассейне р. Белой уста
навливается резкое изме
нение состава ордович- 
ских и силурийских пород 
вкрест простирания и об
щая выдержанность ком
плекса пород различного 
типа по простиранию 
структур, несмотря на 
быструю фациальную из
менчивость состава пород 
внутри каждого комплек
са. Вместе с тем намечается 
общее увеличение мощно
сти ордовика и силура с 
севера на юг как в преде
лах западной полосы, так 
и в пределах восточной.
Южное погружение структур 

Башкирского антпклинория
К западу от только что 

рассмотренной полосы ор
довичские и силурийские 
отложения быстро умень
шаются в мощности. Наи
более южный разрез этого 
типа можно наблюдать на 
крыльях Ямашской анти
клинальной структу ры между реками Малым 
на ашинской свитенижнего кембрия залегают:

\У *  It

Фиг. 1. Схема строения западного крыла Зялаир- 
ского синклинория вблизи массива Южный Крана. 

По Д. Г. Ожиганову, 1941 (упрощена).
Масштаб 1 : 340 000

1 — зилаирский комплекс, верхний девон; 2 — массивные 
известняки нижнего, среднего и низов верхнего девона; 
3 — бетринская свита силура — нижнего девона; 4 — доло
миты и сланцы силура, а также карадокские песчаники 
ордовика; 5 — кидрясовская (уразинская) свита ордовика; 
6 — отложения нижнего кембрия и докембрия; 7 — ультра- 

основные породы массива Крака; 8 — разломы.

Ином и Белой. Здесь



Si 1. Песчаники кварцевые, олигомиктовые, светлосерые и розова
тые. Мощность................................................................................. 30 м

Sf 2. Красноцветные и пестроцветные аргиллиты и алевролиты. Мощ
ность ................................................................................................... 60 м

Di— Da 3. Кварцевые песчаники, сходные с нижележащими, но значи
тельно более грубые, с горизонтом конгломератов в основании.
М ощ ность..........................................................................................  80 м

Разрез Яман-тау изучен еще недостаточно и какая-либо палеонтоло
гическая характеристика для него отсутствует. На основании сопостав
ления с соседними районами толщу кварцевых песчаников слоя 1 можно 
отнести к карадокскому ярусу ордовика, а пестроцветные аргиллиты 
слоя 2 считать силуром.

Гораздо более ясным представляется в настоящее время разрез ордо- 
вичских и силурийских отложений у дер. Максютово по р. Белой.

На ашинской свите здесь залегают:
Sx 1. Плотные, мелкозернистые, в нижней части толщи полосчатые 

кварцевые песчаники с незначительным по мощности базальным 
конгломератом в основании. В песчаниках содержатся: Р1а- 
tystrophia sp., Camarotoechia cf. orientalis Ba s s . ,  C. blochini 
L e s n . ,  C. tenera L e s n . ,  C. llandoveriana D a v., Poramboni- 
tes sp., трилобиты (Lichas sp.) и цистоидеи.

Мощность....................................................................................
Sx 2. Песчаники рыхлые, слабо сцементированные, с глинистыми

линзами. М ощ ность.......................................................................
Sa 3. Доломиты светлые, крупнозернистые, песчаниковидные. Мощ

ность ....................................................................................................
Sf 4. Доломиты темносерые, плотные. Мощность...........................
S, 5. Темносерые песчанистые сланцы с Monograptus priodon B a r r . ,

М . halli B a r r . ,  M. acus L a pw., M. kyperboreus T c h s e r n . ,
M. praedubius В о u c h., M. aduncus В o u c h .

(определения В. H. Павлинова). Мощность...................
St 6. Плотные тонкослоистые доломиты. Мощность.......................
Sa 7. Тонкозернистые желтовато-серые кварцевые песчаники. Мощ

ность ....................................................................................................

В приведенном разрезе у сел. Максютова отчетливо устанавливается 
присутствие толщи песчаников, прослеживающейся в пределах Башкир
ского антиклинория. Комплекс брахиопод, содержащихся в них, сви
детельствует о принадлежности вмещающих слоев к верхам ордовика г 
повидимому к карадокскому ярусу.1 Вышележащая толща доломитов и 
сланцев с граптолитами должна быть отнесена к нижней половине силура. 
По заключению В. Н. Павлинова, определившего граптолиты сл. 5Г 
Monograptus priodon Вагг .  и сопутствующие ему виды характеризуют 
переходные слои от тараннона к уинлоку. Лудловским отложениям 
в максютовском разрезе могут соответствовать доломиты или песчаники, 
которыми заканчивается приведенный разрез.

К северо-западу от Максютова, вдоль западного склона Урала, ордо- 
вичские и силурийские отложения, имеющие ничтожную мощность, в 
большинстве районов оказались уничтоженными в преддевонское время. 
Обычно здесь трансгрессивно на ашинской свите залегают жерновые 
кварцевые песчаники такатинской свиты девона.

Нижний и средний девон

Отложения нижнего и среднего девона, так же как и подстилающие 
силурийские образования, представлены различными фациальными ти
пами.

18 м

10 м

7 м 
2 м

1.5 м 
12 м

15 м

1 Это определение возраста песчаников является до известной степени условным, 
так как почти все встреченные в них ископаемые относятся к новым видам.



В области южного погружения антиклинория Урал-тау большое раз
витие в нижнем и среднем девоне приобретают вулканогенные толщи. 
Наиболее четкие и детально изученные разрезы относятся к южной части 
Сакмарского поднятия и расположены в бассейне р. Урала и более южных 
районах за пределами рассматриваемой площади. Здесь, по данным 
Н. П. Хераскова, на основных эффузивах и туфах силурийского 
возраста располагаются следующие свиты, которые не являются, однако, 
возрастными комплексами и могут замещать друг друга по простиранию:

1. П о р ф и р и т о в а я  с в и т а ,  состоящая из переслаивания 
основных и кислых порфиритов, туфов, глинистых сланцев, 
мелкозернистых и грубозернистых песчаников, конгломератов.
На востоке преобладают основные эффузивы. Отделение этой 
толщи от вулканогенных пород силура не всегда может быть 
проведено достаточно четко. Кобленцский возраст этих 
пород вытекает из сопоставления с разрезами Актюбинской 
области, где среди пород порфиритовой свиты присутствуют 
линзы известняков с брахиоподами.

2. Б а л к а т с к а я  с в и т а  состоит из тонко- и среднезернистых 
кремнистых сланцев разнообразной окраски. Преобладают тем
ные цвета: мутнозеленые, пепельно-серые и черные. Реже встре
чаются желтоватые, розовые и сургучные яшмы. По правобере
жью р. Кос-Истек толща лежит с угловым несогласием на силу
рийских отложениях. В основании ее присутствуют брекчии, 
состоящие из обломков кремнистых сланцев. В линзах известня
ков, встречающихся среди кремнистых сланцев, присутствуют 
брахиоподы, свидетельствующие о кобленцском возрасте вме
щающих отложений. Среди них следует упомянуть: Gipydula 
acutolobata S a n (1 b., Karpinskya con jugula T s c h e m . ,

K. fedorovi T s c h e m . ,  Atrypa arimaspus E i c h w., Atr. aolinen- 
sis Ve r n . ,  Atr. sublepida V e r n .

Общая мощность свиты р а в н а ....................................... 200—300 м
3. А л ь б и т о ф и р о в а я  с в и т а  представлена светлыми и желто

ватыми кварцевыми альбитофирами. Реже встречаются темные, 
серо-зеленые альбитофиры с включениями кварцевых зерен, а 
также яркозеленые туфы. Альбитофировая свита располагается 
на различных горизонтах подстилающих отложений. Видимая
ее мощность р а в н а .....................................................................  100—150 м

4. И л ь ч и б е к с к а я  с в и т а  состоит из разнообразных крем
нистых сланцев темносерого и желтоватого цвета. Толща эта, ве
роятно, с размывом лежит на подстилающих образованиях. На 
юге, за пределами рассматриваемой площади по р. Чанчар,
Н. И. Леоненок обнаружила среди кремнистых сланцев иль- 
чибекской свиты линзу известняка с брахиоподами эйфельского 
яруса среднего девона (Atrypa arimaspus Е i с h w., A tr. reticu
laris L i n n e, Atr. munieri G r u n e w . ,  Spirifer superbus
E i c hw.). Общая мощность ильчибекской свиты равна . . 100—200 м

Последние данные Н. П. Хераскова позволяют считать, что в рассма
триваемой области существует единая толща кремнистых сланцев нижнего 
и среднего девона. Она была выделена под именем балкатской свиты там, 
где в ней были встречены нижнедевонские окаменелости, и названа иль
чибекской свитой в тех местах, где найдены остатки среднедевонской 
фауны, относящейся, повидимому, к верхней части кремнистой толщи.

По простиранию кремнистые сланцы нижнего и среднего девона за
мещаются вулканогенными образованиями (порфиритами, альбитофирами). 
В тех разрезах, где это замещение происходит частично, получается впе
чатление, что кремнистые и вулканогенные породы являются обособлен^ 
ными свитами.

В северной части Сакмарского поднятия, в бассейне р. Сакмары, по 
В. Н. Павлинову (1937, 1947), эффузивная толща нижнего девона пред-
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ставлена шаровыми лавами (спилитами), диабазовыми порфиритами раз
личной зернистости и конгломератовыми туфами диабазовых пород,
В верхней части покровов диабазовых пород залегают светлые бесквар- 
цевые и кварцевые альбитофиры. Мощность эффузивов значительна, 
порядка 500 м. Покровы диабазов тесно связаны с кремнистыми сланцами 
и яшмами с радиоляриями и в одних случаях подстилаются, в других 
покрываются ими.

На силурийских отложениях эффузивный комплекс залегает несогласно.
На юге по р. Кураган и восточнее покровы диабазов достигают не

скольких сот метров мощности. К северу, у дер. Бискужа, диабазовый 
покров между пластами яшм уменьшается в мощности до 50—>50 м. Нако
нец, еще севернее, по рекам Узала и Увазяму, эффузивный комплекс 
отсутствует, и нижнедевонские отложения представлены главным образом 
кремнистыми и яшмовидными породами. В нижней своей части яшмовая 
толща слагается брекчиевидными передробленными кусковатыми яшмами 
светлых и темных тонов. За ними следуют зеленые и темносерые дымчатые 
яшмы, и наконец, яшмы светложелтых, сиреневых, голубоватых и зеле
новатых тонов. В яшмах бутылочно-зеленого цвета присутствует большое 
количество радиолярий.

Возраст рассматриваемых отложений на основании сопоставления 
с палеонтологически доказанными толщами в бассейне р. Урала опре
деляется как нижнедевонский и отчасти среднедевонский.

В пределах Сакмарского поднятия широкое развитие имеют интрузии 
ультраосновных пород серпентинизированных гипербазитов, габбро-дио
ритов и диоритов. Наиболее широко распространены серпентиниты, 
образующие массивы среди отложений ордовика, силура, нижнего и сред
него девона. В некоторых случаях они образуют межформационные ин
трузии, близкие по форме к факолитам.

Возраст ультраосновных пород считают доверхнедевонским, исходя 
из того, что отложения этого возраста никогда не прорываются интрузи
вами. Более точно возраст интрузий не доказан. Обычно это событие 
относят к границе среднего и верхнего девона.

На западном склоне антиклинория Урал-тау, к северу от р. Сакмары, 
присутствие нижнедевонских отложений установлено Д. Г. Ожигановым 
в 1941 в окрестностях сел. Н. Усманово. Здесь, среди плитчатых крем
нистых сланцев, слагающих верхи бетринской свиты, залегают светло
серые известняки с тонкими линзами кремнисто-глинистых сланцев. 
Известняки эти образуют пачки до 50 м мощностью и содержат остатки 
брахиопод, среди которых Д. Г. Ожигановым указываются Karpinsky а 
conjugula T s c h e r n . ,  К. fedorovi Т sc h e r  n., Pentamerus sieberi 
B o u c h . ,  P. optatus B a r r . ,  Atrypa reticularis L i n n e, членики мор
ских лилий и т. д. Этот комплекс брахиопод свидетельствует о нижне
девонском возрасте вмещающих отложений. Повидимому, тот же возраст 
следует приписать и пачке кремнистояшмовых пород, которыми венчается 
разрез бетринской свиты. Мощность нижнего девона, вероятно, не пре
вышает 100 м и обычно не достигает этой цифры.

Присутствие среднего девона по западному склону поднятия Урал- 
тау не доказано. Здесь отложения среднего девона составляют, повиди
мому, нижнюю часть песчано-сланцевых пород зилаирской свиты, вместе 
с которыми они и должны быть рассмотрены.

На южных склонах массива Крака бетринская свита, относимая 
Д. Г. Ожигановым к силуру и нижнему девону, сильно сокращается 
в мощности и представлена в верхней своей части филлитовыми сланцами 
и песчаниками. Присутствие кремнистых сланцев и яшм, которые можно 
было бы сопоставить с яшмами Сакмарской зоны, здесь не отмечается. 
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Из имеющихся данных можно сделать вывод о том, что у южной оконеч
ности массива Крана нижнедевонские отложения представлены ничтож
ной по мощности пачкой или совсем отсутствуют.

Восточное врыло Башкирского антиклинория от р. Большой Ив на юге 
до р. Каги на севере]

В пределах рассматриваемой полосы основная часть отложений ниж
него и среднего девона представлена массивными известняками рифового 
типа, составляющими весьма выдержанную по простиранию толщу. Как 
к востоку, так и к западу от полосы рифов массивные известняки внезапно 
сменяются отложениями другого типа. Характер этих переходов будет 
виден из дальнейшего изложения.

На юге, в бассейне р. Большого Ика, девонские отложения изучались 
в 1944 г. Я. Я. Вецлером, который в составе нижнего девона выделяет 
следующие две толщи:

1. Зеленые аргиллиты с прослоями песчаников и небольшими 
линзами серых и темносерых, иногда зернистых и брекчиевид
ных известняков с Sieberella sieberi В а г г., Karpinskya vagra- 
nensis К h о d., Gypidula optata B a r r . ,  Sieberella ex 'g r. acu- 
tolobata S a n d b., Atrypa ex gr. comata B a r r .  Этот комплекс 
видов, определенный Н. А. Штрейсом, относится к жединскому 
ярусу нижнего девона. 1 Н. А. Штрейс указывает, что жедин- 
ские слои на Урале встречаются редко и еще реже бывают они 
палеонтологически охарактеризованы. Они содержат чрезвы
чайно интересный комплекс ископаемых, в котором одновремен
но присутствуют корни верхнесилурийской фауны и новые 
представители, генетически связанные с типичными фаунами 
девона. К ним принадлежат Karpinskya vagranensis К h о d ,
Sieberella ex gr. acutolobata S a n d b . ,  Atrypa ex gr. comata 
B a r r .  Мощность жединских слоев, вскрывающихся по р. Кос-
Елга, р а в н а ................................................................................. ...  80 м

2. Светлые, в верхней части толщи белые, сахаровидные известняки 
с Karpinskya conjugula Т s с h e  rn ., Gypidula optata B a r r . ,
Atrypa comata В a r r., A tr . granulifera В a г r., Camarotoechia 
nimpha var. pseudolivonica B a r r ,  и другими видами, свой
ственными кобленцскому ярусу.

Общая мощность кобленцских известняков................ 300—450 м
Светлые массивные известняки кобленцского яруса по левобережью 

р. Кос-Елги в северной части так называемого «Мурадымовского стола» 
содержат линзы светлых, желтоватых и розовых кварцевых песчаников 
мощностью до 30—40 м. Факт этот представляет большой интерес для 
истолкования возраста жерновых кварцевых песчаников более западных 
районов.

По левому берегу Большого Ика, выше светлых массивных известняков 
кобленцского яруса, залегают более темные неяснослоистые известняки 
среднего девона, в которых Б. М. Келлером в 1939 г. собраны Atrypa 
duboisi V е г n., Atr. desquamata S o w . ,  Pugnax acuminata M a r t . ,  
Stringocephalus sp., относящиеся, повидимому, к самой верхней части 
среднедевонской толщи, мощность которой не превышает, очевидно, не
скольких десятков метров.

В том же известняковом массиве, по левому берегу р. Большого Ика, 
Д. Г. Ожигановым встречен более молодой по возрасту комплекс брахио-

1 Не исключена возможность, что девонские отложения по р. Кос-Елга имеют 
моноклинальное строение, а не слагают антиклинальную складку, в ядре которой вы
ходят аргиллиты с брахиоподами жединского облика. При таком толковании струк
туры толща аргиллитов располагается среди известняков с Karpinskya conjugula. Спе
цифический состав брахиопод сланцевой толщи может быть связан с фациальными 
особенностями этих отложений. Общая мощность нижнего девона будет достигать в 
этом случае 800—900 м.



под, в составе которого присутствуют Hypothyridina cuboides Sow. ,  Pen- 
tamerus brevirostris P h i 1 1., P . biplicatus S c h n u r r . ,  Spirifer coltu- 
banicus N a 1. и другие виды. Указанные брахиоподы свойственны нижней 
части франского яруса верхнего девона.

Севернее, по р. Малому Ику, девонские отложения, по данным 
Б. М. Келлера, В. И. Тихонова и Н. А. Штрейса (1945), образуют такую 
последовательность:

Dj 1. Серые и светлосерые толстослоистые известняки с Karpinskya 
conjugula T s c h e r n . ,  К . fedorovi T s c h e r n . ,  Atrypa aff. 
arimaspus E i c h w., A tr . comata B a r r . ,  Camarotoechia nimpha 
var. pseudolivonica В а г г., Spirifer togatus B a r r ,  и корал- 
ламй: Pseudochonophyllum helianthoides F r e e h . ,  Pseudoam- 
plexus quadripartites S og c h.

Мощность . . .........................................................................
2. Массивные белые сахаровидные известняки с Karpinskya con

jugula T s c h e r n . ,  К. fedorovi T s c h e r n . ,  К. gigantea 
К h о d., Camarotoechia nimpha var. pseudolivonica B a r r . ,
Atrypa reticularis L i n n e, Conchidium sp., Conocardium bo- 
hemicus и кораллами: Columnaria minor S o s h k . ,  Pseudocho
nophyllum cuneata S o s h k .

M ощность....................................................................................
D2 3. Темносерые плотные толстослоистые известняки с Atrypa ex 

gr. aspera S c h i  o t  h., Camarotoechia cf. nimpha, Gypidula 
sp., а из кораллов Pseudochonophyllum helianthoides F r e e h .
В верхней своей части известняки становятся отчетливо сло
истыми, темными и заключают большое количество крупных 
остракод

Особенностью приведенного разреза Малого Ика являются отсут
ствие жединских отложений и резко увеличенная мощность массивных 
известняков кобленцского яруса, превышающая 1200 м. Эта огромная 
мощность не сравнима с мощностью тех же слоев в соседних районах, 
не превышающей обычно 300—500 м. Цифра мощности кобленцских 
известняков Малого Ика, повидимому, соответствует действительности, 
ибо известняки нижнего девона прекрасно обнажены и обладают отчет
ливой слоистостью, однообразно наклонены на восток под углом 45 — 
50°. Следует полагать, что местное увеличение мощности кобленцских 
известняков в рассмотренном разрезе связано с рифовой их природой.

Покрываются нижнедевонские отложения более темными и в верхней 
части отчетливо слоистыми известняками среднего девона, недостаточно 
подробно изученными для того, чтобы составить представление об их стра
тиграфии. Приведенные для слоя 3 окаменелости не дают определенных 
указаний о возрасте известняков; в восточной полосе распространения 
среднедевонских отложений в слоях, занимающих примерно то же стра
тиграфическое положение, встречена Sieberella acutolobata S a n d b. — 
форма, встречающаяся в верхах кобленцского яруса, но особенно широко 
распространенная в эйфельских отложениях. Следует также учесть, что 
темные слоистые известняки с крупными остракодами в среднедевонских 
отложениях Башкирии представляют собой один из наиболее выдержан
ных маркирующих горизонтов. Возраст остракодовых известняков в по
следнее время Д. В. Наливкиным, Е. Д. Сошкиной, А. П. Тяжевой и дру
гими исследователями определяется как самые низы живетского яруса. 
Таким образом, нижнюю часть известняков слоя 3 разреза Малого 
Ика мы с большой вероятностью можем отнести к эйфельским отложе
ниям.

Полоса отложений среднего девона по р. Малому Ику ограничена 
с востока разломом, за которым снова выступают светлые сахаровидные 
известняки нижнедевонского типа, однообразно наклоненные на восток 
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и покрывающиеся отложениями среднего и верхнего девона. Общая мощ
ность этих отложений равна примерно 300 м, причем основная масса 
известняков принадлежит среднему девону. Палеонтологические сборы, 
произведенные в разное время в крайней восточной части полосы распро
странения «герцинских известняков», дали противоречивые результаты.

В 1932 г. Б. А. Чухиным в этих слоях были собраны: Pentamerus bipli 
catus S c h n u r r . ,  Р. ex gr. galeatus D a 1 m., Rhynchonella cf. sub 
cordiformis S c h n u r r . ,  Spirifer undiferus R о e m., Stringocephalus 
burtini D e f г. (опред. Д. В. Наливкина).

В 1939 г. Б. М. Келлером в тех же слоях встречены: Atrypa desqua
mate, Sow. ,  Atr. duboisi V e r n . ,  Atr. ex gr. uralica N a 1., Sieberella 
ex gr. acutolobata S a n d b . ,  Athyris sp., Pentamerus sp. (опред. 
В. H. Крестовникова).

Фиг. 2. Схема перехода рифовых известняков нижнего и среднего девона 
в песчаники такатинской свиты по правому берегу р. Аувашлы.

1 — известняки с остракодами, живетский ярус среднего девона; 2 — песчаники така
тинской свиты, эйфельский ярус и нижний девон; 3 — массивные известняки ниж
него и среднего девона; 4 — доломиты силура; 5 — сланцы силура; 6— карадокские 

песчаники ордовика; 7 — отложения докембрия.

Наконец, на том же холме, где в 1932 и 1939 гг. были найдены виды, 
свойственные верхам среднего девона, В. И. Тихоновым в 1944 г. собраны: 
Hypothyridina cuboides S о w., Gypidula aff. biplicata S c h n u r r . ,  
Stropheodonta aff. inter strialis, Schizophoria aff. ivanovi T s c h e r n . ,  
Adolphia aff . multiphida S c o u p . ,  Atrypa aff. bifidaeformis T sc hern. ,  
Atrypa tenuicostata V e n. (опред. Д. В. Наливкина), т. е. комплекс видов, 
характерный для низов франского яруса верхнего девона.

На основании приведенных списков можно полагать, что известняковая 
толща по Малому Ику заканчивается пачкой известняков франского яруса, 
мощность которых не превышает нескольких метров. Установить это по
ложение можно лишь в результате более детальных стратиграфических 
исследований.

К северу от Малого Ика известняки среднего и нижнего девона про
тягиваются непрерывной полосой. Они вскрываются по р. Игризле и далее 
тянутся вдоль долины р. Белой, по берегам которой известняки с Karpin
sky а conjugula образуют живописные обрывы.

По правобережным притокам р. Белой, Ямашле и Аувашле массивные 
известняки нижнего девона замещаются толщей песчаников с раститель
ными остатками (такатинской свитой), на которых располагаются темные 
остракодовые известняки нижней части живетского яруса. Стратиграфия 
нижне- и среднедевонских отложений этого типа будет нами рассмотрена 
ниже; здесь важно подчеркнуть, что резкий фациальный переход жер
новых кварцевых песчаников в массивные органогенные известняки 
можно объяснить лишь рифовой природой последних. Соотношения, 
которые при этом наблюдаются, изображены на фиг. 2. Таким образом, 
по рр. Ямашле и Аувашле можно наблюдать непосредственный переход



массивных известняков нижнего девона и низов среднего девона в одно
возрастную им песчаную толщу. При этом устанавливается резкое сокра
щение мощности от 500 —700 м для известняковой фации до 100—150 м 
для песчаников, т. е. более чем в три раза.

В северной части рассматриваемой полосы, по данным Д. Г. Ожиганова 
(1941), нижнедевонские отложения изменяют свой состав и представлены, 
наряду с чистыми известняками, толстослоистыми, прочными доломити- 
зированными известняками и доломитами с содержанием MgO от 9 до 
22%. Палеонтологические остатки в отложениях указанного типа срав
нительно редки. Мощность их 250 —300 м.

Карбонатная толща нижнего девона покрывается горизонтом квар
цевых, аркозовых песчаников и глинистых сланцев с ядрами пластинчато
жаберных и растительными остатками плохой сохранности. Мощность 
песчано-глинистой пачки колеблется от 10 до 30 м.

На песчаниках располагается толща среднедевонских известняков, 
в которой Д. Г. Ожигановым выделяются две пачки:

1. Темносерые и черные, сравнительно чистые известняки с Le- 
perditia barbotana, Atrypa reticularis L., Favosites sp., корал
лами и криноидеями.

2. Темносерые и светлосерые известняки с прослоями кварцито
видных и кварцевых песчаников. В этой толще встречены Strin- 
gocepkalus burtini D е f г., Atrypa desquamata Sow. ,  амфипоры, 
кораллы.

Рассмотрение приведенного разреза дает возможность предполагать, 
что верхняя палеонтологически охарактеризованная толща среднего 
девона относится к живетскому ярусу. Нижняя толща с Leperditia barbo
tana представляет собой остракодовый горизонт среднего девона, с удиви
тельным постоянством прослеживающийся вдоль всего западного склона 
Башкирского Урала. Если остракодовые известняки соответствуют, самым 
низам живетского яруса, то пачку кварцевых песчаников и сланцев, под
стилающую остракодовые известняки, мы с большой долей вероятности 
можем отнести к эйфельскому ярусу. В этом случае общая мощность 
отложений среднего девона в рассматриваемом районе будет равна 220 — 
250 м.

По левобережью р. Белой, у юго-западного окончания массива Крака, 
и в нижней части течения р. Каги, по данным Д. Г. Ожиганова 
карбонатная толща нижнего и среднего девона, мощностью до 500 м, 
слагает западное крыло синклинали, выполненной терригенной толщей 
зилаирской свиты верхнего девона. В 1—1.5 км на восточном крыле той 
же синклинали известняки нижнего и среднего девона отсутствуют, и зи- 
лаирская свита налегает на сланцы и песчаники бетринской свиты, лишь 
самая верхняя часть которой может быть сопоставлена с известняками 
нижнего и среднего девона западного крыла синклинали (фиг. 1).

Таким образом, пятисотметровая толща известняков на. протяжении 
1 км переходит в ничтожную по мощности сланцевую пачку (до 50 м?), 
а может быть, выклинивается нацело.

Резкое выклинивание и фациальный переход массивных известняков 
к востоку при необычайной выдержанности по простиранию вполне со
гласуется с рифовой их природой, которая была нами установлена при 
рассмотрении западной границы известняковой полосы.

Резкое уменьшение мощности и быстрые фациальные переходы нижне- 
и среднедевонских известняков как к западу (Аувашла), так и к востоку 
(рр. Kara, Белая) свидетельствуют о том, что рассматриваемые известняки 
образуют узкую полосу, шириною не более 5 км, выдержанную по прости
ранию на протяжении 50—60 км, и представляют образования, наломи- 
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нающие типичные барьерные рифы. Мощности нижнего и среднего девона 
в пределах полосы карбонатных пород резко изменяются по простиранию 
от 1200 м по р. Малому Ику до 500 м в более северных районах, но во много 
раз превышают мощности синхроничных пород, примыкающих к рифовому 
массиву с запада и с востока. Так, рля западной фации (разрез Аувашлы) 
мощность нижне- и среднедевонских пород равна 175—200 м, т. е. умень
шается в 2.5—3 раза. Для восточной фации она уменьшается до 50 м. 
т. е. в 10 раз.

Южное погружение структур Башкирского антиклинория

В области южного погружения структур Башкирского антиклинория 
отложения нижнего и среднего девона построены существенно иначе, 
чем в рассмотренных ранее областях. Наиболее полно палеонтологически 
охарактеризованные разрезы рассматриваемого типа вскрываются по 
правобережным притокам р. Белой — Ямашле, Аувашле. Здесь на толще* 
доломитов с брахиоподами верхнего силура залегают:

1. Т а к а т и н с к а я  с в и т а .  Песчаники кварцевые средне- 
и грубозернистые, тонкослоистые, желтовато-серые. А. А. Бло
хин (1947) указывает на присутствие в рассматриваемой толще 
песчаников на правом берегу р. Белой против хутора Куламат,
Arthrodira sp., Lingula punctata и остатков растений, определен
ных А. Н. Криштофовичем как Hostimella hostimensis Р. et В. 
Указанные формы могут присутствовать в среднем девоне и в 
верхах нижнего девона. На основании этих находок и страти
графического положения толщи возраст песчаников устанавли
вается в пределах кобленцского яруса нижнего и эйфельского 
яруса среднего девона. Мощность песчаников такатинской
свиты по р. Аувашле р а в н а ..................................................  80—100м

2. Зеленоватые слоистые аргиллиты с тонкими прослоями квар
цевых песчаников. М ощность......................................................5—10 м

3. Известняки темносерые, местами почти черные, слоистые, пе
реполненные остракодами (Leperditia sp. ?). Изредка в извест
няках попадаются пелециподы. Мощность по р. Аувашле . . 50—75 м

Все указанные толщи наклонены на юг (175°</25°) и вниз по падению 
сменяются светлыми массивными известняками с Karpinskya conjugula 
Т s с h е г п. Изучение геологического строения правобережья р. Белой 
показывает, что резкая фациальная смена песчаников массивными из
вестняками не связана с существованием надвигов, в результате которых 
приведены в соприкосновение разрезы двух различных фациальных типов. 
Смена фаций в рассматриваемом случае осуществляется при общем моно
клинальном залегании слоев, наклоненных на юг под углом 15—25° и тя
нущихся по простиранию на 10—15 км. Наблюдаемые соотношения могут 
объясняться резким фациальным переходом песчаников в массивные 
рифовые известняки, так, как это изображено на фиг. 2.

В 5 км к востоку от разреза р. Аувашлы по правобережью р. Белой, 
у хутора Куламат, моноклинальное залегание нижне- и среднедевонских 
пород осложняется небольшими складками, наклоненными на северо- 
запад. Здесь разрез среднего девона наиболее полон. Выше слоистых 
известняков с остракодами располагается толща мергелей и известняков 
с крупными Strophcodonta uralensis Vern. Строение этой мергельно
известняковой толщи до конца осталось нерасшифрованным. По правому 
берегу р. Белой, ниже хутора Куламат, темносерые мергели и аргиллиты с 
прослоями известняков до 0.5—1.0 м толщины залегают с падением 
100°/80°и пересекаются двумя грядами массивных темных известняков, 
залегающих вертикально и протягивающихся вСЗ направлении—330—360°. 
Ширина гряд около 5—8м. В краевой части известняковых гряд известняки 
сохраняют слоистость и заключают кое-где «хвосты» мергельных линз



выклинивающихся по направлению к внутренней части гряды. Указан
ные соотношения можно, повидимому, объяснить существованием во 
время отложения мергельной толщи возвышенных гряд, на которых прб- 
исходило образование известняков с Stropheodonta uralensis Vern.

В более западных структурах Башкирского антиклинория общий 
характер строения нижне- и среднедевонских отложений сохраняется 
тот же. Так, в разрезах правого берега р. Белой у сел. Максютова, на до
ломитах и граптолитовых сланцах силура залегают:

1. Т а к а т и н с к а я  с в и т а .  Плотные толстослоистые грубо
зернистые кварцевые песчаники с подчиненными прослоями 
мелкогалечных конгломератов. В песчаниках отчетливая косая 
слоистость типа временных потоков. Мощность.......................  140 м

2. Песчанистые глины и песчаники с Hostimella hostimensis Р. et В.
Мощность..............................................................................................  3.6 м

3. Светлые коричневые глинистые известняки, чередующиеся
с песчаниками. Мощность.............................................................  5 м

4. Темные слоистые известняки с остракодами ...........................  25—30 м
5. Кварцевые песчаники.....................................................................  3 м
6. Известняки темносерые, слоистые. В верхней части известня

ковой толщи, слагающей гору Урта-Туга, многочисленные ко
раллы. Видимая мощ ность.......................................................... 40—50 м

В этом разрезе девонские отложения также начинаются толщей пес
чаников, которая в более северных районах Башкирии получила название 
такатинской свиты. Как и в разрезе Аувашлы, жерновые песчаники по
крываются небольшой по мощности глинисто-песчаной пачкой, которая 
далее постепенно переходит в остракодовые известняки, относящиеся, 
повидимому, к самым низам живетского яруса. Важно отметить, что в 
нижней части известковой толщи среднего девона присутствует небольшая 
по мощности пачка кварцевых песчаников, хорошо выдерживающаяся 
также в более западных разрезах по р. Белой. Мощность этой пачки не
постоянна, но не превышает 10—12 м. Общая мощность известняковой 
толщи среднего девона в окрестностях Максютова точно не установлена, 
но, повидимому, не превышает 90—100 м.

Более западные разрезы девона по р. Белой и Нугушу изучались 
в 1945 г. А. К. Крыловой, которой известняковая толща, покрывающая 
кварцевые песчаники такатинской свиты, была подразделена на 1) изве
стняки с остракодами,2) известняки с Pentamerus baschkiricus Т s c h e r n . ,  
3) известняки с Stringocephalus burtini D е f г. Общая мощность средне
девонской известняковой толщи не превышает 70—80 м.

В более южных районах на погружении антиклинали Яман-тау и в по
лосе выходов девонских отложений у хутора Сюрень разрезы среднего 
девона построены по тому же типу, что и у сел. Максютова.

У хутора Сюрень на такатинских песчаниках залегает толща мергелей 
с крупными массивами известняков, построенная, повидимому, по тому 
же типу, что и у хутора Куламат. В одном из таких массивов были встре
чены кораллы, определенные К. Д. Сошкиной как Uralophyllum unicum 
S о s h к. Форма эта свойственна эйфельскому ярусу. Повидимому, 
мергельно-известняковая толща хут. Сюрень фациально замещает здесь 
остракодовые известняки. Выше рассматриваемых отложений распола
гаются толстослоистые известняки с Pentamerus baschkiricus Т s c h e r n .  
Детали стратиграфии среднего девона и мощность отдельных горизонтов 
у хутора Сюрень не выяснены из-за сложной тектоники этой площади.

Одним из наиболее постоянных горизонтов Башкирского антиклино
рия являются жерновые кварцевые песчаники такатинской свиты, пред
ставляющие собой базальную пачку девонского цикла седиментации. 
Песчаники эти располагаются под остракодовыми известняками, отно- 
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сящимися к самым низам живетского яруса. С этими известняками пес
чаники связаны постепенными переходами. Повидимому, верхняя часть 
их относится к эйфельскому ярусу. Об этом же свидетельствует нахож
дение в песчаниках по р. Белой у хут. Куламат среднедевонских Arthro- 
dira sp. и Lingula punctata, а также растительных остатков (Блохин, 1947).

Нижняя часть песчаной толщи, повидимому, относится еще к кобленц
скому ярусу. При описании рифовой полосы девона в бассейне р. Боль
шого Ика мы видели, что здесь среди массивных известняков с Karpin
sky а conjugula присутствуют линзы кварцевых песчаников, сходных с пес
чаниками такатинской свиты. Кроме того, начало девонской трансгрессии 
в этой полосе относится к кобленцскому ярусу. Следует полагать, что 
нижняя часть трансгрессивно залегающей серии Башкирского анти- 
клинория также относится к кобленцскому ярусу.

Мощность такатинских песчаников закономерно уменьшается с юго- 
востока на северо-запад. В окрестностях Максютова она равна 140 м, в анти
клинали Яман-Тау —80—90 м, по данным Э. А. Фальковой в бассейне р. Ну- 
гуша уменьшается до 50—60 м и, наконец, на севере, за пределами рас
сматриваемой площади, по данным А. П. Тяжевой, не превышает 20-—30 м.

Верхний девон

Верхнедевонские отложения Зилаирского синклинория входят в со
став зилаирской свиты, выделенной здесь Л. С. Либровичем (1932) при 
маршрутных исследованиях в 1929 г.

Своеобразие этих отложений позволяет рассматривать их как особый 
генетический комплекс, который назван Н. Б. Вассоевичем аспидной фор
мацией. Подробная характеристика его будет дана во второй части работы.

В результате последних работ Д. Г. Ожиганова, Я. Я. Вецлера, 
Б. М. Келлера, В. Г. Егорова и В. А. Ивановой зилаирский комплекс в 
верховьях Большого Ика и Сюрана был расчленен на пять свит. Из них 
три нижние свиты принадлежат к девонским отложениям. Две верхние 
свиты относятся к турнейскому ярусу каменноугольной системы. Последо
вательность терригенных свит верхнего девона устанавливается такая:

1 . Я у м б а е в с к а я  с в и т а .  В основании зилаирского комплекса, 
вблизи поднятия Урал-тау, располагается толща зеленовато-серых слю
дистых песчаных аргиллитов с подчиненными прослоями мелкозернистых 
песчаников. Эта преимущественно глинистая толща, впервые выделенная 
Д. Г. Ожигановым (1941), названа им яумбаевской свитой.

В северной части Зилаирского синклинория к яумбаевской свите при
урочены месторождения кровельных сланцев, которые обычно появляются 
в тех участках, где сланцеватость тонкозернистых аргиллитов совпадает 
с их слоистостью.

По р. Кайнуй у дер. Яумбаевой, вблизи перидотитового массива Юж
ного Крака, по данным Д. Г. Ожиганова (1941), нижняя часть яумба
евской свиты представлена зеленоватыми тонкозернистыми сланцами, 
близкими к туфогенным сланцам. Песчаники среди этих пород занимают 
подчиненное положение. В этой нижней пачке, 50 м мощностью, был най
ден трилобит, относящийся к роду Phacops. Выше, среди сланцев, в зна
чительном количестве появляются прослои песчаников и наряду с ними 
линзовидные прослои окремнелых и местами перекристаллизованных 
известняков с брахиоподами. Среди них присутствуют: Atrypa uralica 
N а 1., Atr . magnitica N а 1., Atr. micans B o u c h . ,  Hypothyridina cubo- 
ides Sow., Pentamerus biplicatus S c h n u r r . ,  Spirifer tenticulum Vern. ,  
Sp. koltubanicus N a 1., Sp. multiphidus D e f r .  и другие виды, свойствен
ные франскому ярусу верхнего девона.



Нахождение указанных брахиопод свидетельствует о принадлежности 
верхней части яумбаевской свиты к франскому ярусу верхнего девона» 
Нижний возрастной предел рассматриваемой свиты не известен. Яум- 
баевская свита подстилается нижнедевонскими отложениями, в нижней 
ее части палеонтологические остатки отсутствуют. Д. Г. Ожиганов отно
сит яумбаевскую свиту к среднему и низам верхнего девона. Весьма уме
стно было бы предположение о франском возрасте яумбаевской свиты 
и трансгрессивном залегании ее на более древних отложениях. Как одно, 
так и другое предположение не доказаны.

Вдоль западного крыла Зилаирской синклинали к отложениям фран- 
ского яруса относятся самые верхние горизонты массивных известняков, 
характеристика которых была дана при описании нижне- и средне
девонских отложений. В кровле известняковых массивов Л. С. Либровичем 
(1932) и Д. Г. Ожигановым (1941) были собраны брахиоподы, среди ко
торых присутствуют: Hypothyridina cuboides Sow. ,  Spirifer undiferus 
Roem. ,  Sp. koltubanicus N a 1., Pentamerus brevirostris P h i 1 1., A t- 
тура reticularis L i n n . ,  Atr . uralica N a 1. и другие виды, свойственные 
франскому ярусу верхнего девона.

В бассейне р. Белой непосредственно на этих известняках распола
гаются сланцы яумбаевской свиты1. Та же толща может быть выделена 
и южнее по рр. Малому и Большому Ику. Здесь, наряду со сланцами 
«зилаирского типа», широким распространением пользуются окремне- 
лые аргиллиты и плитчатые яшмовидные силициты. По р. Большому 
Ику эти отложения выведены в сводовой части небольшой антиклиналь
ной складочки. На ее крыльях, в верхней части толщи кремнистых пород и 
сланцев, залегают крупные линзы светлых известняков до 50 м мощностью 
в Hypothyridina cuboides S o w.  и сопутствующими ей видами.

Мощность яумбаевской свиты равна 150—200 м, но в некоторых слу
чаях возрастает до 300(-—400 м (разрезы верховьев Большого Ика).

2. А с т а ш с к а я  с в и т а .  Выше сланцев яумбаевской свиты рас
полагается толща, состоящая из чередования песчаников и сланцев, 
весьма типичная для аспидной формации, подробное описание которой 
дано во второй части работы. Песчаники в рассматриваемой толще обра
зуют прослои от нескольких сантиметров до 3—5 м мощностью и пред
ставлены рядом разновидностей. Встречаются как мелкозернистые, так 
и среднезернистые разности; реже присутствуют грубозернистые породы, 
переходящие в мелкогалечный конгломерат. Во многих случаях в пес
чаных прослоях наблюдается ритмичное распределение обломочных зе
рен с грубозернистым материалом в нижней части пласта и постепенным 
уменьшением кверху размера обломочных зерен. Многие песчаные прослои 
косослоисты. Преобладает диагональная слоистость, иногда очень отчет
ливая, с резким срезанием круто наклоненных слоечков, иногда расплыв
чатая в виде удлиненных линзовидных прослоев. Во многих случаях 
среди песчаников наблюдаются многочисленные шаровидные и эллипсо
идальные стяжения.

Почти повсеместно песчаники асташской свиты характеризуются 
присутствием глинистого цемента, в котором заключены слабо окатанные 
зерна кварца, альбита, серицита, хлорита, кальцита, обломки кремнистых 
сланцев и в меньшем количестве зерна эпидота, сфена, рутила, рудных 
минералов, глауконита, ортоклаза, биотита, окислов железа и эффу
зивных пород (Либрович, 1932). Вблизи массива Крака в большом 
количестве присутствуют обломки диабазов, габбро-диабазов, порфи- 
ритов, альбитофиров, разнообразных туфов, плагиогранитов, гранит-

1 Д. Г. Ожигановым эта пачка сланцев названа темировской свитой.



порфиров, жильного кварца, филлитов, а в некоторых случаях серпен
тинитов и хромита (Ожиганов, 1941). Некоторые разности песчаников 
туфогенны. Туфовый материал представлен в них пепловыми частицами.

По простиранию пласты песчаника не выдерживаются на сколько- 
нибудь значительном протяжении и быстро выклиниваются, замещаясь
аргиллитами.

Сланцы асташской свиты занимают среди песчаников подчиненное 
положение, или чередуются с ними, составляя приблизительно равные 
по мощности прослои. Цвет этих пород темный, иногда зеленовато-серый. 
Некоторые разности обогащены песчаным материалом и содержат зна
чительное количество растительных остатков.

Изредка среди песчано-глинистых пород асташской свиты присут
ствуют прослои известняков, особенно многочисленные в верхней части 
толщи. Известняки эти обычно достигают мощности 1.5—2 м, как исклю
чение — 6—8 м (р. Кош-Елга). В нижней своей части эти прослои пред
ставлены светлыми сланцеватыми известняками с неясной слоистостью; 
верхняя часть пласта образована темными глинистыми разностями. По 
простиранию известняковые пачки могут быть прослежены иногда на 
несколько километров. Палеонтологические остатки в них не обнару
жены.

Среди отложений асташской свиты в большом количестве присут
ствуют растительные остатки. На юге в бассейне р. Кии за пределами рас
сматриваемой площади к отложениям этой свиты относится, вероятно, 
песчано-глинистая толща зилаирской свиты, в которой А. Л. Яншиным 
(1932) был обнаружен М anticoceras intumescens В е у г. Эти данные, 
а также стратиграфическое положение асташской свиты, повсеместно 
залегающей на яумбаевской свите франского яруса и покрывающейся 
глинистой толщей фаменского яруса, свидетельствуют о франском воз
расте этих образований. Общая мощность асташской свиты изменчива. 
В среднем она равна 1400 м.

3. А в а ш л и н с к а я  с в и т а .  Выше асташской свиты распола
гается очень близкая по составу толща. Песчаники и сланцы, слагающие 
ее, весьма незначительно отличаются от пород подстилающей свиты, 
однако соотношение их существенно иное. Авашлинская свита сла
гается преимущественно сланцами, и песчаники занимают в ней подчи
ненное положение. Они образуют либо разрозненные пласты в мощной 
глинистой толще, либо отдельные пачки в 15—20 м мощностью, весьма 
невыдержанные и быстро выклинивающиеся по простиранию.

Глинистые сланцы (аргиллиты) авашлинской свиты обычно песчани
сты и иногда обладают отчетливой диагональной слоистостью (верховья 
р. Иняк). Они обычно окрашены в зеленовато-серый цвет, но в пределах 
западной полосы в бассейне р. Иняка и Сюрана присутствуют кирпично
красные и пестрые сланцы. Близкое сходство с породами подстилающей 
свиты дополняется наличием известняков до 3—5 м мощностью.

Лучше всего выделяется авашлинская свита на крыльях сложной 
асташской антиклинали, где мощность ее достигает 1000 м. В более во
сточной полосе, на восточном крыле Кувалатской синклинали, присут
ствие авашлинской свиты устанавливается не так отчетливо.

Так же как и в подстилающей толще, среди авашлинской свиты при
сутствуют прослои известняка, обычно лишенные окаменелостей. Осо
бенно многочисленны такие прослои мощностью до 2—5 м в бассейне 
р. Большого Ика. Линзы и прослои карбонатных пород, но значительно 
меньшей мощности, имеются и в более южных районах. В бассене р. Ку- 
руила в одном из таких прослоев А. П. Тяжевой были обнаружены Ыо- 
rhynchus baschkiricus Т sc  h e r n ,  и Cyrtospirifer sp. Нахождение этих



видов дает возможность относить сланцевую толщу авашлинской свиты 
к фаменскому ярусу верхнего девона.

Кроме этих окаменелостей в авашлинской свите встречается большое* 
количество растительных остатков. Повидимому, к рассматриваемой толще 
относятся сборы Л. С. Либровича; А. Н. Криштофович, определявший 
коллекцию Л. С. Либровича, установил присутствие в ней Sphenophil- 
lum subtennerrimum N a t h . ,  Pteridorhachis sp., Archaeosigillaria pri- 
maeva W h i t e ,  Bothrodendron kiltorkense H a u g t o n . ,  Lepidoden^ 
dron sp., Sporangiophorites clavatus К г i s c h t. Нахождение этих видов 
впервые дало возможность прочно обосновать верхнедевонский возраст- 
вмещающих отложений.

Общая мощность терригенной толщи верхнего девона в бассейне рр. Ика 
и Сюрана достигает 2800 м. В северной части Зилаирского синклинория 
мощность значительно уменьшается. Судя по данным В. Н. Павлинова 
и В. Е. Руженцева, такое же уменьшение мощности терригенных обра
зований верхнего девона происходит и на юге при приближении к Сакмар- 
скому поднятию. К югу от р. Сакмары отложения верхнего девона про
тягиваются узкой полосой, не превышающей по ширине 1—2 км. Отчасти 
это сужение полосы зилаирских пород связано с наличием надвигов по* 
западной окраине Сакмарского поднятия, но в большей степени зависит 
от естественного соотношения мощностей.

Менее ясна стратиграфия верхнедевонских отложений, выполняющих 
обширную Кувалатскую синклиналь, примыкающую к антиклинорию 
Урал-тау. Здесь песчаники и сланцы асташской свиты покрываются пач
кой аргиллитов около 250 м мощностью. Выше следует так называемая 
текальская толща, состоящая из чередования толстослоистых песчаников 
и сланцев. Последние н^ западном крыле Кувалатской синклинали за
нимают подчиненное положение, но на восточном преобладают либо* 
в равных количествах чередуются с песчаниками. Наряду с указанными 
отложениями, преимущественно в верхах толщи, присутствуют пачки 
плитчатых яшмовидных силицйтовдо 50—100 м мощностью. Обычно крем
нистые пачки не выдержаны по простиранию и быстро выклиниваются,. 
замещаясь аргиллитами, но в верховьях р. Сюрана и по р. Бердяш один 
из таких прослоев был прослежен на 12—15 км по простиранию.

В низах текальской толщи по р. Бердяш у устья р. Текаль был встре
чен прослой сланцеватого известняка до 4—5 м мощностью, залегающего 
на конгломератах (6—7 м). В песчано-глинистом цементе этих конгло
мератов содержатся гальки кварцитов, метаморфических сланцев и из
вестняков с Тhamnophyllum morganse S о s h k., Phillipsastrea ibergensis 
R о e m. — видами, свойственными франскому ярусу верхнего девона. 
Вышележащая песчано-сланцевая толща может быть отнесена к фамен
скому ярусу верхнего девона.

Мощность текальской толщи огромна и в естественных выходах 
на западном крыле Кувалатской синклинали по р. Текаль при почти пол
ном отсутствии вторичной складчатости исчисляется в 5000 м. Эта гран
диозная мощность свиты, повидимому, связана с косым наслоением пес
чаных пачек при быстром выклинивании отдельных прослоев.

В о б л а с т и  ю ж н о г о  п о г р у ж е н и я  Б а ш к и р с к о г о  
а н т и к л и н о р и я  отложения верхнего девона представлены извест
няками. Наиболее южные разрезы этого типа можно наблюдать в по
лосе выходов девонских отложений в окрестностях хуторов Сюрень 
и Шигрыш. Эти отложения находятся всего лишь в 5 км к западу от пло
щади распространения терригенных толщ зилаирской свиты верхнего 
девона и отделены от них Уварским односторонним горстом, в пределах 
которого выходят массивные известняки нижнего и среднего девона. 
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Вследствие сложности тектоники Шигрышского поднятия составить- 
здесь детальный разрез верхнего девона не представляется возможным. 
По имеющимся данным известняки среднего девона сменяются здесь тол
щей темносерых плитчатых битуминозных известняков с пластовыми 
линзами черных кремней. Нередко в верхах известняковой толщи встре
чаются крупные Atrypa reticularis L i n п е, а по р. Малый Ик, у устья 
р. Пшевель, в известняковом отторженце, образующем горстовое под
нятие среди площади распространения терригенных толщ карбона най
дены М anticoceras intumescens В е у г., Ladogia aolinensis V е г n., Atrypa 
reticularis L i n п е, указывающие на франский возраст вмещающих 
отложений. По р. Шигрыш толстоплитчатые известняки франского яруса 
сменяются более массивными разностями с многочисленными кораллами 
и редкими атрипами.

Общая мощность верхнедевонских отложений у хутора Шигрыш, 
вероятно, не превышает 200—250 м.

Западнее, на крыльях антиклинальной структуры Яман-тау (Ямаш- 
ской), кроме франских известняков, присутствуют палеонтологически 
охарактеризованные фаменские отложения. По правобережью оврага 
Яман-тау вдоль дороги, проходящей из сел. Мраково в Суюшево, на 
рыхлых, слабо сцементированных песчаниках и аргиллитах с линзами 
известняков предположительно среднедевонского возраста залегают:

D3 Светлосерые неяснослоистые известняки-ракушники, переполнен
ные Schizophoria striatula S с h 1 о t h., Gypidula globa 
S c h n u r r . ,  Hypothyridina cuboides Sow. ,  Pugnax ex gr. 
acuminata M a r t . ,  Spirifer coltubanicus N a 1., Cyrtospirifer
sp. . . . .........................................................................................  90. м

D3 Светлосерые зернистые слоистые известняки с Liorhynchus basckki-
ricus T s c h e r n . ,  Cyrtospirifer sp...............................................  40 м

С} Темные слоистые известняки с конкрециями черных кремней.
Встречаются мелкие Chonetes sp...........................................................  40 м

Как видно из приведенного разреза, общая мощность верхнедевонских 
отложений на западном крыле антиклинали Яман-тау не превышает 
150 м.

Значительно большую мощность, до 400 м, имеют верхнедевонские 
отложения восточного крыла складки. В нижней части франского яруса 
здесь также присутствуют известняки-ракушники с богатой фауной 
брахиопод. По ручью Биимбат (верховья р. .Мелеус) Б. М. Келлером 
в этих слоях были собраны Hypothyridina cuboides Sow. ,  Cyrtospirifer 
conoideus R о e m e r, Adolphia multi phida S c o u p . ,  Spirifer cotlubani- 
cus N a 1. и другие виды.

Сходное строение имеют верхнедевонские отложения в бассейне рр. Бе
лой и Нугуша, где А. Е. Крыловой удалось расчленить их на ряд дроб
ных палеонтологически охарактеризованных горизонтов. В нижней части 
франских отложений здесь располагается пачка окремнелых глинистых 
известняков и мергелей доманика, не превышающая по мощности 40—45 м. 
Общая мощность верхнего девона по этим разрезам оценивается А. К. Кры
ловой в 400 м.

В п р е д е л а х  а н т и к л и н о р и я  Ур а  л-т а у отложения верхнего де
вона не сохранились, однако можно предполагать, что в южной его части 
присутствовали кремнистые и известняковые толщи относительно неболь
шой мощности, резко отличные по своему фациальному типу от терриген
ных образований Зилаирского синклинория.Обломки темносерых известня
ков фаменского яруса с многочисленными климениями и пролобитами, 
снесенные с востока из области антиклинория Урал-тау, залегают в виде-



глыбовых включений среди визейских отложений, выходящих по р. Би- 
скуже, у пос. Тарасовского. Такого же типа отложения развиты и на 
восточном крыле антиклинория Урал-тау за пределами рассматриваемой 
площади. По данным Е. В. Воиновой, у пос. Хабарного нижняя часть 
верхнего девона слагается кремнистыми сланцами и яшмовидными си- 
лицитами. Выше их располагаются розовые и желто-серые известняки, 
переслаивающиеся со светлыми массивными, брекчиевидными извест
няками с Prolobites delphinus S a n d b., Prionoceras divisum M ti n s t.y 
Platyclimenia subnautilina S a n d b. и другими видами. Местами среди 
известняков встречаются брахиоподовые банки с Liorhynchus baschkiricus 
Т s с h ег  п. Мощность известняков фаменского яруса, по Е. В. Воино
вой, равна 55 м, мощность подстилающей кремнистой толщи, условно 
относимой к фаменскому ярусу, не превышает 250 м.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в области южного 
погружения антиклинория Урал-тау кремнистые и известняковые толщи 
верхнего девона были развиты на широкой площади. Насколько далеко 
распространялись эти отложения на север, в настоящее время судить 
трудно. Судя по указанию Д. Г. Ожиганова на присутствие в зилаирском 
комплексе конгломератов с гальками известняков франского яруса с Tham- 
nophillum marganse S о s h к. и Philipsastrea ibergensis R о e m. (Бер- 
дяш, верховья p. Большого Ика), можно предположить, что полоса из
вестняков и силицитов верхнего девона протягивалась вдоль сводовой 
части антиклинория Урал-тау по крайней мере до широты Зилаира. Се
вернее эти породы могли замещаться песчано-глинистыми отложениями 
зилаирской свиты, выходы которой на восточном и на западном крыле 
антиклинория Урал-тау могли составить единое целое.

Нижний карбон

В переделах Зилаирского синклинория отложения нижнего карбона 
подразделяются на ряд свит, которые сохраняют особенности своего строе
ния от Малого Ика на севере до южных границ рассматриваемой площади 
на юге. К северу от Малого Ика строение нижнекаменноугольных отло
жений сильно изменяется: здесь исчезают терригенные толщи, развитые 
в синклинории, и весь разрез слагается известняками, широко развитыми 
на южном погружении структур Башкирского антиклинория.

Отложения двух типов могут быть сопоставлены друг с другом доста
точно четко. Для Зилаирского синклинория в настоящее время можно 
дать единую стратиграфическую схему, увязав между собою местные под
разделения разных районов. Выделенные здесь горизонты имеют в боль
шинстве случаев четкую палеонтологическую характеристику, благодаря 
чему местная стратиграфия может быть сопоставлена с общепринятой 
схемой расчленения нижнего карбона. При этом сопоставлении выяс
няется, что в ряде случаев возрастные границы проходят внутри лито
логических комплексов, которые выделяются на геологических картах. 
Поэтому для терригенных толщ Зилаирского синклинория не следует 
отказываться от местной стратиграфической схемы, применимой в пре
делах обширного отрезка западного склона Южного Урала.

Нижневаменноутольные отложения Зилаирского синклинория

В пределах Зилаирского синклинория нижнекаменноугольные отло
жения тесно связаны с подстилающими верхнедевонскими образовани
ями. Нижние горизонты карбона входят здесь в состав зилаирского ком
плекса; выделение их произведено лишь в самое последнее время. Наи- 
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более четкая стратиграфическая их последовательность установлена по 
западной окраине Зилаирского комплекса, где могут быть выделены 
следующие подразделения, установленные первоначально Б.М. Келлером 
в 1941 г. по рр. Сюрану и Ускалыку.

1. Я м а ш л и н с к а я  с в и т а  слагается зеленоватыми, темными, 
почти черными, невскипающими аргиллитами, иногда довольно сильно 
окремнелыми, и желтоватыми или зеленоватыми яшмовидными силици- 
тами. Последние состоят из аморфного, местами слабо раскристаллизо- 
ванного кремнезема с большим количеством глинистых чешуек и мелко 
рассеянного карбоната. Песчаные прослои в ямашлинской свите, как 
правило, не встречаются; характерной ее особенностью является присут
ствие известняков. Обычно это светлые, зернистые, реже пелитоморфные 
известняки. Под микроскопом видно, что порода состоит из микрозер- 
нистого кальцита с отдельными более крупными зернами. Некоторые раз
ности оказываются довольно сильно окремненными и содержат выделе
ния лучистого халцедона. Зернистые разности известняков связаны с пе- 
литоморфными постепенными переходами, а некоторые прослои обнару
живают ярко выраженную ритмичность, очень сходную с флишевой рит
мичностью. Химический анализ одного из образцов зернистого известняка 
дал СаО — 38.02%, MgO — 1.01% при 28.2% нерастворимого остатка.

Известняковые прослои в ямашлинской свите развиты не повсеместно. 
Присутствие их устанавливается в бассейнах рек Сюрана и Ускалыка, 
а в более южных районах — по р. Куруил у сел. Яныбаева. На севере, 
в бассейне р. Иняка, в составе ямашлинской свиты большее значение 
приобретают прослои известняков. Эти известняки — то синевато-серые 
тонкозернистые, то более светлые плитчатые окремненные. Часто встре
чаются брекчиевидные разности. Известняки чередуются с зеленоватыми 
и желтоватыми кремнистыми аргиллитами.

Из органических остатков в известняках ямашлинской свиты присут
ствуют фораминиферы. Среди них Д. М. Раузер-Черноусовой были опре
делены Endothyra communis R a u s е г, End. cf. primaeva R a u s e г, 
End. aff. primaeva R a u s e г. По левобережью p. Куруил, у сел. Яны- 
баево, наряду с фораминиферами были встречены брахиоподы, опреде
ленные В. А. Вахрамеевым как Productus laevicostus W h i t e  и Spiri- 
fer kickinensis S e г g.1 Первый из этих видов встречается, начиная со слоев 
этрень до конца турнейского яруса, второй описан Сергуньковой из 
слоев этрень Таласского Алатау. Вместе с фораминиферами приведенные 
брахиоподы свидетельствуют о принадлежности ямашлинской свиты к сло
ям этрень и нижней части турнейского яруса.

Мощность ямашлинской свиты в бассейне Иняка, Сюрана и Ускалыка 
равна 300—350 м. К северу от Малого Сюрана мощность ее уменьшается 
до 70—80 м, а на юге по р. Куруил, не превышает 50 м.

2. М а з и т о в с к а я  с в и т а  представлена аргиллитами с про
слоями песчаников. Мазитовской свите соответствует в рельефе понижение; 
несмотря на это, обнаженность его весьма хорошая. Повсеместно по скло
нам водоразделов можно видеть коренные выходы аргиллитов и песча
ников, почти лишенные почвенного покрова и травянистой раститель
ности. Этим мазитовская свита по условиям обнаженности резко отличается 
от кремнистых пород куруильской свиты визейского яруса, слагающих 
гребни рельефа, покрытые густой растительностью и в значительной части 
задернованные.

1 Д. К. Зегебарт (1936) указывает на нахождение, повидимому, в тех же известня
ках, Spirifer aff. mediocris То 1 m., Rhypidomella cf. michelini L i n n ,  (опреде
ление M. E. Мирчинк). Вмещающие породы Д. К. Зегебарт считает переходными сло
ями от девонских к каменноугольным отложениям.



Состав мазитовской свиты довольно однообразен. Преобладающими 
породами в ней являются оливково-зеленые мягкие слюдистые аргил
литы с характерной листоватой или шелушащейся щебенкой по поверх
ности выветривания. Лишь изредка эти породы уступают место темным 
крепким окремнелым аргиллитам или содержат яшмовидные прослои, 
переполненные спикулами губок. Аргиллиты чередуются с песчаниками, 
обычно рыхлыми, иногда с большим количеством слюды по плоскостям 
напластования. Другие разности песчаников мало отличаются от тех, 
которые характерны для верхней части девонских свит зилаирского ком
плекса. Мощность песчаных прослоев колеблется от 0.15—0.20 м и до 
2—3 м. В песчаниках мазитовской свиты повсеместно присутствуют 
растительные остатки. Особенно много их в плитчатых глинистых пес
чаниках, которые местами оказываются переполненными обуглившимися 
остатками растений. В нижней и верхней части мазитовской свиты при
сутствуют прослои известняков. Обычно это серые лиловатые пелито- 
морфные известняки, но в верхней части толщи встречаются зернистые 
разности с фораминиферами визейского облика (Endothyra Archaediscus 
и др.). Основываясь на этих находках фораминифер и стратиграфическом 
положении мазитовской свиты, залегающей на ямашлинских отложениях 
низов турнейского яруса, возраст рассматриваемых образований можно 
определить как турнейский и низы визейского яруса.

К северу от Малого Сюрана состав мазитовской свиты изменяется. 
Преобладающая роль в ее сложении принадлежит зеленоватым и темно
серым аргиллитам с подчиненными прослоями известняков. Песчаники 
среди этих отложений отсутствуют полностью.

Мощность мазитовской свиты точно не устанавливается из-за интен
сивной мелкой складчатости. Ориентировочно она равна 500 м. На юге 
по р. Куруил мощность тех же отложений равна 150 м, а к северу от Ма
лого Сюрана не превышает 80—100 м.

Повсеместное выделение ямашлинской и мазитовской свит в пределах 
Зилаирского синклинория между Большим Иком и Уралом еще не про
ведено. Трудности этого выделения возникают в тех случаях, когда крем
нистые породы и известняки ямашлинского горизонта исчезают и вся 
толща слагается аргиллитами (разрезы р. Касмарки).

Надо надеяться, что более детальные исследования позволят выделить 
ямашлинскую и мазитовскую свиты и для разрезов этого типа.

3. К у р у и л ь с к а я  с в и т а  ( виз е ) .  По правобережью Сак- 
мары, по рекам Бискуже, Бухарче и Куруилу И. В. Хворовой (1937) 
в составе визейских отложений были выделены три горизонта: тарасов- 
кий, куруильский и иткуловский. Последующие работы Я. Я. Вецлера 
и А. П. Тяжевой, проведенные в 1943 г., подтвердили вывод В. Н. Пав- 
линова (1937) о том, что известняки тарасовского горизонта выходят не 
в ядре антиклинальной складки, а слагают синклинальную структуру 
и соответствуют по возрасту бухарчинским известнякам визе-намюра. 
Две другие свиты—куруильская и иткуловская—оказались весьма выдер
жанными в пределах всей полосы терригенных отложений нижнего карбона.

В бассейне р. Сакмары, по данным И. В. Хворовой (1939), куруиль
ская свита слагается крепкими кремнистыми известняками и сланцами, 
пласты которых разделены небольшими прослоями темных кремнистых 
аргиллитов. «Кремнистые известняки представлены тонко- и толсто
слоистой разностью. Тонкослоистые известняки окрашены в темносерый, 
светлосерый и желтоватый цвет и иногда содержат песчаный и мелкога
лечный материал. Толстослоистые известняки обычно темные, часто со
вершенно черные, крепкие, с блестящим или матовым раковистым из
ломом. Часто в этих породах наблюдается микрослоистость благодаря 
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наличию тонких светлых полосок, связанных с присутствием мельчайших 
выделений кальцита. Под микроскопом в них обнаруживаются неясные 
скелетные остатки, напоминающие спикулы губок и криноидеи». Хими
ческий анализ известняков, приводимый в работе И. В. Хворовой, пока
зывает, что содержание кремнезема равно в них 42%, окиси кальция 
26%, окиси магния менее 1%.

Кремнистые известняки в куруильской свите чередуются с кремнистыми 
сланцами (силицитами), среди которых присутствуют темные толсто
слоистые известковые разности и светлосерые или желтоватые тонко
плитчатые силициты, сложенные криптокристаллическим кремнеземом 
и глинистым материалом с небольшой примесью кластического материала 
и магнетита. Химические анализы показывают, что в известковистых 
силицитах содержится до 75% кремнезема и 5—6% СаО. В породах 
второго типа количество Si02 достигает 90%. В зоне выветривания окрем- 
нелые силициты и аргиллиты превращаются в белые и желтоватые плит
чатые легкие пористые опоковидные породы, которые рассыпаны по 
гребням, сложенным куруильской свитой.

Мощность куруильских пород в бассейне р. Сакмары равна 300 м.
К северу от р. Малого Сюрана куруильская свита уменьшается в мощ

ности до 60--80 м. Вместе с подстилающими породами турнейского яруса 
она составляет здесь единую кремнистую толщу, которая нередко при
нималась за куруильскую свиту. В бассейне р. Иняка Я. Я. Вецлер 
приводит следующий разрез этих отложений.

1. Плитчатые силициты, белые и желтовато-серые, опоковидные, 
с выклинивающимися по простиранию прослоями зернистых 
известняков. В известняках встречена Endothyra primaeva
R a u s е г , ............................................................................................

Cj m 2. Аргиллиты окремненные темносерые, чередующиеся с тонкими
прослоями известняков..................................................................

3. Мергели темные тбнкоплдтчатые.......................................... ...  .
С* 4. Опоковидные силициты и окремнелые аргилгиты ...................

50 м

100 м 
12 м 
60 м

Сходная последовательность установлена также в некоторых разре
зах правобережья р. Сакмары И. В. Хворовой (личное сообщение).

Наиболее северный разрез куруильской свиты находится по левобе
режью Малого Ика в окрестностях хутора Шигрыш. Здесь куруильские 
кремнистые породы налегают, однако, не на терригенную толщу турне, 
а на пачку светлых окремнелых турнейских известняков со Spiriferina 
peracuta К о п .  Разрез этих отложений, по данным А. А. Орлова и на
шим наблюдениям, следующий:

1. Тонкоплитчатые силициты с подчиненными прослоями окрем-
ненных аргиллитов1 ................................................... ...  130—150 м

2. Толстоплитчатые плотные желтоватые силициты, образующие
в рельефе отчетливо выраженный гребен ь ...............................  80 м

3. Пачка сильно выветрелых зеленых глин с тонкими прослоями
силицитов.......................................... ....................................................  50—60 м

Глинистая пачка по простиранию замещается тонкоплитчатыми силици
тами с глинистыми прослоями. Выше следуют аргиллиты и известня
ки иткуловской свиты.

Рассмотрение всех приведенных разрезов показывает, что мощность 
кремнистой толщи куруильской свиты почти повсеместно равна 300 м 
и лишь к северу от малого Сюрана уменьшается до 60—80 м.

1 Эта пачка кремнистых пород, возможно, -соответствует мазитовской свите, 
а подстилающие известняки — ямашлинской свите.
36



Визейский возраст рассматриваемых отложений устанавливается 
лишь на основании их стратиграфического положения, так как на про
тяжении всей полосы распространения куруильского горизонта — от р. Ма
лого Ика на севере до южных границ рассматриваемой площади — в нем 
не было встречено органических остатков.

4. И т к у л о в с к а я  с в и т а  ( виз е ) .  В бассейне р. Сакмары, по 
данным И. В. Хворовой, иткуловская свита слагается желтыми сливными 
крепкими аргиллитами с прослоями кремнистых известняков и песчаников. 
По р. Сакмаре И. В. Хворовой составлен послойный разрез иткуловской 
свиты. Пласты известняков до 0.2—0.8 м толщины, чередующиеся с 
аргиллитами, напоминают здесь флишевые серии. Обычно плотные, 
крепкие известняки в основании содержат примесь песчаного и мелко- 
галечного материала. В верхней части пласта они сменяются тонко
плитчатыми или даже листоватыми глинистыми известняками с расти
тельными отпечатками по плоскостям напластования. Далее следуют 
аргиллиты. И. В. Хворова указывает, что аргиллиты состоят из пе- 
литоморфной массы, иногда окрашенной окислами железа в бурый 
цвет. Среди этой массы беспорядочно рассеяны тонкие зерна каль
цита, слабо окрашенные зерна кварца и кристаллики магнетита. 
Величина этих зерен колеблется от 0.01 до 0.05 мм. Химический анализ 
аргиллита, приведенный в работе И. В. Хворовой (1937), дает до 70% 
нерастворимого остатка, представленного главным образом кремнеземом, 
9—11% полуторных окислов; 5—8% СаО; 0.2—4% MgO.

Широкое распространение в иткуловской свите имеют также крем
нистые породы: здесь выделяются как глинисто-кремнистые плотные плит
чатые пласты кофейно-серого или синеватого цвета с раковистым изло
мом, состоящие из криптокристаллического кремнезема, так и сходные 
по внешнему виду известково-кремнистые разности.

Реже в иткуловской свите встречаются известняки, состоящие из пере- 
кристаллизованных обломков члеников криноидей, раковин брахиопод, 
обрывков мшанок, фораминифер и спикул губок. В одном из таких про
слоев И. В. Хворовой указывается присутствие Archaediscus karreri 
B r a d y ,  Endothyra sp., Parastaffella sp.

Особой фацией иткуловских, а возможно и куруильских пород явля
ются глыбовые конгломераты, выходящие по р. Виску же у пос. Тарасов- 
ского. Здесь среди кремнистых пород и аргиллитов нижнего карбона 
присутствует своеобразный горизонт с включениями, состоящий из бес
порядочно нагроможденных или редко разбросанных глыб известняков 
до 1 м в диаметре. Среди глыб присутствуют плотные серые органогенные 
известняки девона с многочисленными климениями и пролобитами, а также 
темные известняки с визейскими В г achy thy ris integricostus P h i l  1., 
Spirifer elongatus J a n., Martinia elliptica P h i 1 1. и др.

Мощность иткуловской свиты, по И. В. Хворовой, равна 550 м.
Севернее, в бассейне Большого и Малого Сюрана, состав пород итку

ловской свиты несколько изменяется. Основная роль в его сложении 
принадлежит кофейно-серым мергелям и известковым аргиллитам, кото
рые чередуются с пелитоморфными глинистыми известняками, зернистыми 
известняками и реже песчаниками. Характер этого чередования в значи
тельной степени отличается от того, которое наблюдается по р. Сакмаре. 
Ритмичность, подобная флишевой ритмичности, в этом чередовании от
сутствует.

В средней части иткуловской свиты располагается пачка темносерых, 
почти черных плитчатых битуминозных аргиллитов. Пачка эта в бассейне 
Малого и Большого Сюрана является весьма постоянной и выдержанной, 
но вследствие незначительной стойкости слагающих ее пород в целом



ряд© разрезов она оказывается задернованной. Хорошие выходы ее на
блюдаются по правому берегу Большого Ускалыка между селениями 
Унбетово и Мазитово и по р. Юше, левому притоку р. Большой Азаклы 
в бассейне Малого Сюрана.

Здесь в составе иткуловской свиты можно выделить следующие толщи:
1. Кофейно-серые мергели с прослоями синеватых глинистых пе- 

литоморфных известняков и зернистых известняков. В послед
них по р. Акберде найдены: Hyperammina vulgaris R a u s е г 
et R e i 1 1., Endothyra sp., Eostaffella cf. mediocris V i s s.

Мощность . . . . • . . • • ............................. • ................... 150—200м
2. Темносерые плитчатые битуминозные аргиллиты, иногда слегка 

окремненные и содержащие охристые ожелезненные примазки 
по плоскостям напластования.

Мощность.....................................................................................  100—120м
3. Чередование кофейно-серых мергелей, глинистых известняков, 

зернистых песчанистых известняков и песчаников. В прослое 
зернистого известняка этой толщи, выходящего по правому 
берегу р. Юши при впадении ее в Азаклу 1 были найдены* 
Hyperammina vulgaris R a u s e r  et R e i t l . ,  Haplophragmella 
cf. irregularis R a u s e r ,  Forshia aff. subangulata M о e 1 1 e r, 
Endothyra cf. crassa B r a d y ,  End. similis R a u s e r  et R e i t l . ,
End. ex gr. omphalota R a u s e r  et R e i t l . ,  End. cf. 
pauciseptata R a u s e r ,  Palaeotextularia cf. consorbina L т p.,
Tetrataris ex gr. conica E h r e n b e r g ,  Monotaxis gibba 
M o e l l e r ,  Archaediscus krestovnikovi R a u s e r ,  Arch, ex 
gr. moelleri R a u s e r ,  Arch. cf. ovoides R a u s e r, Eostaf fella 
aff. kasakhstanica R a u s e r ,  Eost. parastruvei R a u s e r ,
Eost. minutissima R a u s e r ,  Eost. aff. ikensis V i s s.

Мощность....................................................................................  150—200м
4. Глины и аргиллиты с прослоями плитчатых силицитов

Мощность........................................................................................  50—80 м

Общую мощность иткуловской свиты в 1941 г. Б. М. Келлер считал 
равной 800—850 м. Повидимому, цифра эта несколько завышена, и истин
ная мощность будет лишь немного больше 500 м, т. е. той цифры, которую 
дает И. В. Хворова для более южных площадей. Ориентировочно ее можно 
считать равной 550—600 м.

Наиболее северные выходы иткуловской свиты можно видеть по бере
гам р. Малого Ика. Здесь рассматриваемые отложения представлены слегка 
окремненными плитчатыми аргиллитами темносерого или зеленоватого 
цвета с желтоватыми выцветами. Аргиллиты переслаиваются с зернистыми 
известняками, пласты которых достигают0.3 м толщины. Часто известняки 
эти переходят в брекчиевидные разности и содержат мелкие гальки крем
нистых пород и аргиллитов. Этот обломочный материал обычно приурочен 
к нижней части пластов. Прослои известняков не выдержаны, быстро 
выклиниваются, замещаясь по простиранию аргиллитами. Иногда пласты 
известняков соединяются в пачки до 20 м мощностью. В верхней части 
иткуловской свиты встречаются прослои конгломератов до 2—5 м мощ
ностью. Цемент этих конгломератов — тонкозернистый окремненный из
вестняк, в котором заключены субангулярные гальки диаметром 0.02—
0.03 м, иногда до 0.1 м. Гальки состоят из известняков, силицитов и ар
гиллитов. Изредка брекчиевидные конгломератовидные известняки встре
чаются в нижней части свиты (р. Таса).

Из окаменелостей в зернистых известняках иткуловского горизонта 
по правобережью Малого Ика встречены Endothyra prisca R a u s e r  
et R e i t l . ,  End. similis R a u s e r  et R e i t l . ,  Eostaf fella mosquen-

1 Весьма возможно, что известняки, выходящие по правому берегу р. Юши, со
ответствуют нижней части бухДрчинской свиты.



sis Vi  s s., Eost. ex gr. parva M о e 1., а также мелкие брахиоподы 
{Spirifer sp., Chonetes sp.).

Общая мощность иткуловских пород по малому Ику равна 350 м.
Возраст иткуловской свиты устанавливается на основании многочис

ленных фораминифер, свойственных средней части визейских отло
жений.

5. Б у х а р ч и н с к а я  с в и т а  ( в и з е ,  н а м ю р ) .  Иткулов- 
ская свита покрывается известняковой толщей, названной И. В. Хво- 
ровой (1937) бухарчинским горизонтом. Эти известняки являются одним 
из лучших маркирующих горизонтов флишевой зоны.

Строение бухарчинской свиты различно в северной и южной частях 
Зилаирского синклинория.

На юге, по правобережью р. Сакмары, И. В. Хворова (1937) вы
деляет в составе бухарчинской свиты следующие пачки:

1. Темные крепкие известково-кремнистые породы, иногда с при
месью глинистого, песчаного и мелкогалечного материала.
Породы эти по внешнему виду очень сходны с силицитами 
куруильской свиты. Основной составной частью их является 
криптокристаллический аггрегат кремня, который, как по
казывают химические анализы, образует 75—90% породы.
Другие разности кремнистых пород представляют собой мелко
зернистый карбонат кальция, тонко проросший кремнеземом.
В мелкогалечных известняках рассматриваемой пачки присут
ствуют Parastaffella cf. struvei M o e l l e r ,  Archaediscus kar- 
reri B r a d y ,  Endothyra ex gr. bowmanny P h i  11., Hyper- 
ammina elegans R a u s e r  et R e i t 1.. H. vulgaris R a u s e г 
et R e i 1 1. и другие фораминиферы. Мощность нижней пачки
р ав н а ...................................................................................................  30—50 м

2. Темные крепкие аргиллиты, чередующиеся с пластами голубова
то- или синевато-серых песчаников и известняков от 0.01 до
0.4м мощностью и мелкозернистых тонкополосчатых песчаников 
с глинистым цементом. Часто глины постепенно переходят 
в известняки или песчаники, вследствие чего не всегда удается 
провести между ними четкую границу. Изредка наряду с этими 
породами встречаются прослои мелкогалечных и органогенно
обломочных известняков и кремнистых толстослоистых мер
гелей. Общая мощность п а ч к и ..............................................  170—200 м

3. Известняки светлосерые и зеленоватые, состоящие почти на
цело из пелитоморфного глинистого карбоната кальция с не
большой примесью песчаного материала, главным образом 
кварца, реже полевого шпата, роговой обманки и других мине
ралов. Среди известняков встречаются прослои известково
кремнистых сланцев. Часто в известняках обнаруживаются 
органические остатки в виде обрывков мшанок, члеников кри- 
ноидей и фораминифер (Parastaffella ex gr. struvei M o e l 
l e r ,  Archaediscus karreri B r a d y ,  Endothyra ex gr. globu
lus E i c h w  a l d ,  Hyperammina vulgaris R a u s e r  et Re i t l . ) .

Мощность пачки равна ..............................................................  30 м
4. Светлосерые, местами совершенно белые слоистые известняки 

с мелкокристаллической структурой. Известняки отличаются 
ничтожной* примесью обломочного материала, весьма чистые, 
состоящие на 92—94% из карбоната кальция. Некоторые раз
ности переполнены обломками организмов и заключают сле
дующих фораминифер: Endothyra ег ass a B r a d y ,  End. glo
bulus Е i с h w.. End. ex gr. omphalota R a u s e r  et R e i t l . ,
Parastaffella ex gr. struvei M o e l l e r  ............................... 45 м
В этом разрезе бухарчинская свита разделена И. В. Хворовой
на три пачки: нижнюю — кремнисто-известняковую, среднюю — 
глинисто-известняковую и верхнюю — известняковую. Общая 
мощность бухарчинской свиты р а в н а ................................... 300—325 м

И. В. Хворова (1937) указывает, что севернее по р. Касмарке сохра
няется тот же разрез, но строение верхней известняковой пачки бухар
чинской свиты изменяется. Светлосерые известняки замещаются здесь



стально-серыми крепкими, микрозернистыми, иногда слегка окремнен- 
ными толстослоистыми известняками, пласты которых разделены неболь
шими прослоями аргиллитов. Среди известняков нередко встречаются 
прослои и линзы кремнистой, иногда совершенно белой породы с характер
ным раковистым изломом. Мощность верхней известняковой пачки р. Кас- 
марки, соответствующей слоям 3 и 4 разреза р. Сакмары, равна 90 м. 
Между рр. Ускалыком и Асселью бухарчинская свита слагается извест
няками, но в нижней части толщи известняки чередуются с аргиллитами 
и силицитами, которые, вероятно, соответствуют нижней кремнистой пачке 
бухарчинской свиты р. Сакмары. Послойный разрез, хорошо иллюстри
рующий этот тип строения бухарчинской свиты, приведен для западного 
крыла иткуловской (Богдановской) антиклинали И. В. Хворовой. Сход
ная последовательность установлена Б. М. Келлером в 1941 г. на водо
разделе Малого и Большого Ускалыка, где нижняя часть бухарчинской 
свиты построена так:

1. Темный, почти черный окремненный известняк, местами пе-
рёхоляший в более светлые мелкозернистые разности . . .  3.5 м

2. Известняк темный, тонкозернистый, тонкослоистый . . . .  7.0 м
3. Задернованное пространство с высыпками окремненных аргил

литов и плитками темных тонкозернистых плотных известняков 48.8 м
4. Те же породы, но с более мощными известняковыми прослоями 

(до 0.4 м)
5. Задернованное пространство с высыпками окремненных аргил

литов и плитками известняков.................................................. 12.8 м
6. Известняки темносерые, песчанистые, зернистые, с остатками

члеников морских л и л и й .............................................................. 2.8 м
7. Окремненные аргиллиты с тонкими прослоями известняков 1.5 м
8. Темные плотные тонкозернистые известняки. Вверху темно

серые песчанистые м ергели .......................................................... 70.2 м
9. Известняки тонкослоистые, битуминозные...............................  8.5 м

10. Синевато-серые пелитоморфные известняки с прослоями зер
нистых детритусовых известняков. В верхней части пачки
преобладают более светлые тонкоплитчатые окремненные раз
ности известняков, чередующиеся с оливково-зелеными полос
чатыми си ли ц и там и ...................................................................... 48.2 м

И . Известняки тонкослоистые, плотные, пелитоморфные, окрем
ненные, переслаивающиеся с толстослоистыми зернистыми
известняками .............................................................................  12.5 м

12. Плотные темносерые известняки, переслаивающиеся с тонко
плитчатыми битуминозными известняками. Видимая мощ
ность .................................................................................................  12.5 м

Верхняя часть бухарчинских известняков приведенного разреза сре
зана надвигом. Обычно верхи горизонта также слагаются темносерыми 
битуминозными известняками, а светлосерые известняки, широко распро
страненные по р. Сакмаре, здесь отсутствуют. Известняки эти являются 
весьма чистыми: содержат 46—48% СаО, 0.4—1.5 MgO и ничтожное ко
личество полуторных окислов.

Общая мощность бухарчинской свиты между рр. Асселью и Ускалыком 
равна 300 м.

По р. Сюрану общий тип строения бухарчинской свиты сохраняется 
тот же. В нижней ее части выделяется пачка тонкоплитчатых окремненных 
пелитоморфных известняков, верхняя слагается толстослоистыми биту
минозными известняками. Разрез р. Сюрана представляет интерес в том 
отношении, что здесь бухарчинские известняки содержат гониатитов, 
впервые обнаруженных В. И. Крестовниковым (1935) и затем подробно 
изучавшихся Л. С. Либровичем (1947). Составленный Л. С. Либровичем 
разрез по р. Сюрану в окрестностях сел. Салихова мы приводим полно
стью.



1. Плитчатые и брекчиевидные известняки с мелкой фауной бра-
хиопод, криноидей и растительными остатками...................  50—100 м

2. Известняки темносерые с Goniatites fimbriatus F о о г d et 
G r e e k  и фораминиферами (Archaediscus karreri B r a d y ,
Endothyra omphalota var. minima R a u s e r et R e i 1 1.,
End. cf. similis R a u s e r  et R e i t l . ,  End. ex gr. prisca
R a u s e г et R e i t l . ) .............................................................. 10—15 м

3. Кремнистые известняки и известковистые сланцы ................  20—30 м
4. Криноидный известняк с Productus striatus F i s c h ................2— 5 м
5. Кремнистый и обломочный известняк...................................... 20—30 м
6. Известняк с Reticuloceras reticulatum P h i l  1., Proschumardi- 

tes karpinskii R a u s e r - T  s c h e r n . ,  Pr. c f. uralicus 
L i b r., Steno pronorites aff. fergan€nsis R a u s e r - T s c h e r n  
Gastrioceras sp. Здесь же встречены брахиоподы (Spirifer 
schartimiensis J an. ,  Sp. aff. bisulcatus Sow. ,  Productus cf. 
schartimiensis J a n.) и фораминиферы Archaediscus baschkiricus 
К r e s t. et T he od., P arastaf fella ex gr. struvei M o e l 
l e r ,  Eostaf fella pseudostruvei R a u s e r  et Be l . ,  Staffella 
cf. anti qua D u t., а в самых верхах Staf fella compressa R a u 
s e r ................................................................................................ ...  . 70 м

Редкие Staf fella antiqua D u t. обнаружены также Д. M. Раузер- 
Черноусовой в известняках бухарчинской свиты, собранных 
в 1940 г. по р. Сюрану Б. М. Келлером.

Общая мощность бухарчинской свиты в бассейн е р. Сюран равна 250—300

В более северных частях Зилаирского синклинория по Малому Сюрану, 
Иняку, Малому и Большому Ику бухарчинские известняки построены 
так же, как и по Большому Сюрану. Наиболее северные разрезы бухар
чинской свиты изучались в 1944 г. Б. М. Келлером по р. Малому Ику, 
у хутора Шигрыш, где известняковая толща также может быть подразде
лена на две пачки.

1. Темносерые пелитоморфные тонкоплитчатые известняки . 150 м
2. Известняки темносерые, зернистые и пелитоморфные, местами

брекчиевидные, глыбовые с Baschkirites discoidalis L i b г., *
Reticuloceras cf. reticulatum P h i  11., Steno pronorites cf. fer- 
ganensis R a u s e r .  Здесь же встречаются редкие Staf fella
antiqua D u t . ................................................................................  80—100 M

Рассмотрение приведенных разрезов показывает, что при продви
жении с юга на север кремнистые и глинистые пачки, слагающие нижнюю 
часть разреза бухарчинской свиты, замещаются известняками. Вместе 
с тем происходит некоторое сокращение мощности рассматриваемых отло
жений от 300—350 м в бассейне р. Сакмары до 250 м в северных районах. 
Как на юге, так и на севере бухарчинская свита подразделяется на две 
пачки, отличающиеся не только иным типом пород, но и различным со
ставом фауны.

Нижняя из них обычно бедно характеризована остатками ископаемых. 
Здесь встречаются лишь фораминиферы, составляющие малохарактерный 
комплекс, свойственный визейским отложениям. Нахождение по р. Сю
рану в рассматриваемых отложениях Goniatites fimbriatus F о о г d et 
C r e e k  позволяет отнести их к верхам визейского яруса.

Верхняя пачка бухарчинских известняков, для которой Л. С. Либро- 
вичем было предложено название сюранских слоев, имеет более богатую 
палеонтологическую характеристику. Из фораминифер наряду с ранее 
встречавшимися визейскими формами здесь появляются, правда, единич
ными экземплярами, Staf fella antiqua Dut .  и Staf fella compressa Ra u s e r ,  
свойственные намюрским отложениям. В сюранских слоях содержится 
комплекс гониатитов, среди которых присутствуют Reticuloceras reticu
latum Р h i 1 1., Schartymites cf. barbotanus V e r n . ,  Steno pronorites 
cf. ferganensis R a u s e r - T s c h e r n .  Присутствие этих форм позволяет



относить вмещающие отложения к верхнему намюру. С выводами о намюР- 
ском возрасте сюранских слоев согласуется и нахождение брахиопод. 
Кроме видов, приведенных Л. С. Либровичем для разреза р. Сюрана, 
в рассматриваемых отложениях по р. Уварке (правый приток Большого 
Ика) Я. Я. Вецлером были собраны: Linoproductus punctatus D е f г., 
L. aff. tenuistriatus V e г n., Echinoconchus punctatus M a r t . ,  Margi- 
nifera schartimiensis J a n . ,  Teguliferina aff. chabarnensis J a n . ,  Bra- 
chythyris integricostae P h i 1 1., Martinia aff. glabra M a r t ,  и др. 
Нахождение указанных окаменелостей позволяет относить сюранские 
слои к намюрскому ярусу. При этом почти все сборы гониатитов и бра
хиопод относятся к толще, имеющей верхненамюрский возраст. Следует 
предполагать, что стратиграфически ниже должны располагаться изве
стняки нижнего намюра, связанные постепенным переходом с верхне- 
визейскими отложениями.

6. У н б е т о в с к а я  с в и т а  ( в е р х и  н а м ю р а ) .  На бухар- 
чинских известняках располагается толща, состоящая из частого пере
слаивания разнообразных известняков, мергелей и песчаников, выделен
ная Б. М.Келлером в бассейне р. Ускалыка под именем унбетовской свиты.

Темные, крепкие аргиллиты и мергели чередуются в унбетовской свите 
с известняками. Среди них И. В. Хворова (1937) выделяет серые, плотные, 
микрозернистые, плитчатые известняки и органогенно-детритусовые из
вестняки, иногда слегка окремненные, заключающие большое число 
фораминифер, а также обломков мшанок, криноидей, брахиопод. Неко
торые разности этих известняков заключают наряду с остатками организ
мов зерна кремнистых и диабазовых пород, представляющих собою 
глинисто-хлоритовую массу с лейстами плагиоклаза. Реже встречаются 
прослои песчаных известняков темных, иногда буроватых, крепких, плит
чатых с известково-глинистым цементом, в котором заключены зерна квар
ца, полевого шпата, зеленой роговой обманки, мусковита, биотита и 
хлорита, а также обломки осадочных пород, кремней, аргиллитов и извест
няков. Размер зерен колеблется от 0.05 до 0.1 мм. Такие же песчаники, 
но с большим количеством глинистого материала в цементе иногда обла
дают микрослоистостью. В этом случае глинистое вещество образует 
глинистые прослоечки 0.1—0.2 мм толщиною. В бассейне р. Ускалыка 
песчанистые известняки и песчаники унбетовской свиты обладают ясно 
выраженной ритмичностью — уменьшением размера обломочных зерен 
от основания пласта к кровле. Цемент таких песчаников обычно извест
ковый, иногда окремненный. Состав зерен так же разнообразен, как и в 
породах, описанных И. В. Хворовой. Преобладает кварц, в большом ко
личестве встречаются обломки яшм, эффузивных пород, реже зерна 
хлоритизированного биотита, плагиоклаза, окислов железа и эпидота.

По р. Ускалыку на восточном крыле Иткуловской (Богдановской) 
антиклинали у сел. Унбетово в составе унбетовской свиты в 1941 г. 
Б. М. Келлером были выделены две пачки.

1. Толща, состоящая из частого чередования мергелей, аргилли
тов, темных глинистых известняков, светлых зернистых изве
стняков, песчанистых известняков и песчаников . . . .  130—150 м

2. Темносерые, иногда почти черные, битуминозные мергели, че
редующиеся с пелитоморфными глинистыми известняками, 
особенно многочисленными в верхней части пачки . . . .  80—100 м

Как показывают химические анализы, битуминозные мергели верхней 
пачки содержат до 4% битуминозного вещества и 25—30% углекислого 
кальция. По простиранию пачка мергелей не выдерживается и к югу 
от р. Ускалыка не может быть выделена в обшей толще пород унбетовской 
свиты. .



По правобережью р. Сакмары у пос. Ново-Самарского И. В. Хворовой 
(Павлинов, Руженцев, Хворова, 1948) указывается, что в 70 м от основа
ния унбетовской свиты располагается своеобразный пласт с включени
ями глыб и галек стально-серого, почти белого известняка. Полоса вы
сыпок этих пород прослеживается на большом расстоянии, оконтуривая 
широкую Новосамарскую мульду. Местами эта полоса сужается и в ней 
присутствуют лишь небольшие гальки, сцементированные известко- 
вистым материалом, местами же расширяется и в ней начинают домини
ровать глыбы, размером в 70—80 см. Сходные по типу конгломератовид
ные породы, имеющие чрезвычайно ограниченное распространение, на
блюдались Б. М. Келлером в 1944 г. по р. Тасе.

Мощность унбетовской свиты в пределах Зилаирского синклинория 
сильно изменяется. Наибольшая мощность указывается И. В. Хворовой 
(1937) для северной части изученной ею площади (250—300 м). Севернее, 
по рекам Сюрану и Ускалыку, она равна 240—250 м, а далее к северу 
постепенно уменьшается до 150—200 м (р. Иняк). К югу, по правому бе
регу р. Сакмары, мощность унбетовской свиты также уменьшается до 150 — 
200 м, а еще южнее по р. Уралу, в восточной части каменноугольной по
лосы, от унбетовской свиты сохраняется лишь 10—20 м. На междуречье 
Урала и Алимбета рассматриваемые отложения отсутствуют, и средне
каменноугольные образования залегают прямо на бухарчинских извест
няках.

Палеонтологическая характеристика унбетовских отложений довольно 
полная. Из фораминифер для южной чати синклинория И. В. Хворова 
приводит: Archaediscus baschkiricus К г е s t. et Th e o d . ,  Staffella pseu- 
dostruvel R a u s e r  et Be l . ,  St. anti qua Du t . ,  реже попадаются 
Archaediscus karreri B r a d y ,  Staffella ex gr. struvei M o e l l e r ,  
St. compressa R a u s e r ,  Endothyra ex gr. globulus E i c h w., End. 
ex gr. omphalota R a u s e r  et R e i t l .  и др. Для бассейна р. Сюрана 
и Ускалыка Д. М. Раузер-Черноусовой по сборам Б. М. Келлера опре
делены N odosarum sp., Archaediscus karreri B r a d y ,  Arch, baschki
ricus К r e s t ,  et T h e o d . ,  Arch. cf. ovoides R a u s e r ,  Eostaffella 
pseudostruvei R a u s e r  et Be l . ,  Staffella antiqua D u t . ,  St. cf. com
pressa R a u s e r  и крупные штаффеллы, относящиеся к Staffella sphae- 
roidea E h r e n b e r g .  В приведенных списках наряду с видами, встреча
ющимися в визейских отложениях и, вероятно, переотложенными, в боль
шом числе находятся намюрские Staffella antiqua D u t .  и значительно 
реже более молодые по облику виды, близкие к среднекаменноугольным 
St. sphaeroidea. Брахиоподы в унбетовской свите встречаются редко.
A. П. Тяжева (1948) указывает на нахождение в ней Spirifer bisulcatus 
S o w.  Повидимому, наряду с этим видом здесь появляются и первые 
хориститы. По сборам Б. М. Келлера в бассейне р. Малого Сюрана
B. А. Балаев определил Choristites praeuralica В а 1. (in  col l . ) .  С приве
денным составом фораминифер и брахиопод вполне вяжется нахождение 
в унбетовской свите левобережья р. Сюрана Reticuloceras bilingue S a l t .  
(Крестовников, 1935; Либрович, 1947) — вида, свойственного верхам 
намю*рского яруса. Более молодой по возрасту комплекс гониатитов 
проводится Л. С. Либровичем для верхов унбетовской свиты, выхо
дящих по р. Бухарче у пос. Ново-Самарского. Здесь встречены: 
Reticuloceras superbilingue S a l t . ,  Gastrioceras cancellatum В i s a t., 
G. martini S c h m i d t ,  Schartimites cf. barbotanus V e r n. Л. С. Либро
вич указывает, что вмещающие слои должны быть отнесены к зоне Ga
strioceras cancellatum В i s a t., которая согласно постановлению гаар- 
лемского конгресса должна еще относиться к намюрским отложе
ниям.



Нижневаменноутольные отложения южного погружения 
Башкирского антиклинория

В бассейне Малого Ика и средней части течения р. Белой терригенные 
толщи нижнекаменноугольных отложений уменьшаются в мощности и 
переходят в известняковые фации, широко развитые в пределах Башкир
ского антиклинория. Этот переход осуществляется не сразу; маломощные 
известняковые толщи появляются сперва в турнейском ярусе и лишь по
степенно при передвижении к северо-западу охватывают визейские и 
намюрские образования. Границами раздела терригенных и известняко
вых отложений обычно являются крупные антиклинальные поднятия на 
южном погружении структур Башкирского антиклинория.

Т у р н е  й с к и е  о т л о ж е н и я

Для турнейского времени, как и для верхнего девона, такой границей 
раздела является Уварское поднятие. Мы уже видели, что в верхнем де
воне к востоку от указанной структуры развита зилаирская свита верх
него девона и мощные терригенные толщи турне. К западу от Уварского 
поднятия, в полосе девонских и каменноугольных отложений, к востоку 
от хут. Шигрыш верхний девон представлен известняками с атрипами 
и кораллами. Выше наблюдается следующий разрез, составленный на 
западном крыле Улак-Юртской антиклинали.

1. Темносерые слоистые, зернистые известняки.
2. Более светлые окремненные известняки с неровной бугристой 

поверхностью напластований, большей частью пелитоморфные, 
реже зернистые, с Spiriferina peracuta So w.

3. Тонкоплитчатые кремнистые аргиллиты и силициты куруиль- 
ского горизонта.

В этом разрезе не вполне ясен возраст слоя 1, который может принад
лежать либо фаменским, либо турнейским отложениям. Известняки со 
Spiriferina peracuta S o w.  относятся к турнейскому ярусу. Общая мощ
ность слоя 2 и 3—100 м.

Более четко устанавливается возраст турнейских отложений по 
р. Белой. В 3 км ниже сел. Иргизлы на правом берегу наблюдается 
следующая последовательность:

D3 4. Плотные темносерые тонкослоистые известняки с прослоями
криноидных известняков с Liorhynchus baschkiricus T s c h e r n .  60 м

С} 2. Тонкоплитчатые темносерые и светлосерые известняки со Spi- 
rifer biplicatus S о w., Camarotoechia acutirougata S o w. ,  Lior

hynchus sp. и другими брахиоподами................................... 30—35 м
С} 3. Серые и светлосерые, очень плотные, окремненные известняки 

с неровной поверхностью напластования. В основании встреча
ются более темные слоистые разности известняков. В извест
няках встречаются аммонеи.......................................................... 70—80 м

Сходные по своему типу турнейские отложения развиты и западнее, 
на крыльях антиклинальной структуры Яман-тау. По правобережью 
Малого Ика на западном крыле складки в темносерых слоистых из
вестняках были найдены Zaphrentis konincki Е d w. et H e i m . ,  
Caninia sp., Keyserlingophyllum sp. Общая мощность известняков, 
тесно связанных с подстилающими фаменскими известняками, около 
100 м.

По р. Белой на западном крыле антиклинали Яман-тау М. А. Суш



кин относит к турнейскому ярусу толщу темносерых слоистых тонко
зернистых известняков мощностью 110 м.

Таким образом, в южной части Башкирского антиклинория турней- 
ские отложения, представленные толщей темносерых тонкослоистых 
тонкозернистых известняков мощностью от 80—90 до 100—110 м, распо
знаются и выделяются на геологических картах как отчетливый маркирую
щий горизонт. Важно отметить, что терригенные пачки, соответствующие 
алатаусской свите более северных районов (Наливкин, 1945), в турней- 
ском ярусе к югу от р. Белой не были обнаружены. По данным А. К. Кры
ловой небольшая по мощности глинистая пачка присутствует по правому 
берегу р. Белой ниже сел. Акбута. Далее к северу в бассейне р. Нугуша 
эта глинистая толща увеличивается в мощности и приобретает широкое 
площадное распространение.

В и з е й с к и е  и н а м ю р с к и е  о т л о ж е н и я

Выше указывалось, что по р. Малому Ику и хут. Шигрыш визейские 
и намюрские отложения построены по тому же типу, что и в более южных 
районах Зилаирского синклинория. К северу от Малого Ика эти толщи 
постепенно срезаются трансгрессивно залегающими среднекаменноуголь
ными отложениями. При этом в толще визейских пород наблюдается посте
пенное исчезновение кремнистых пачек и переход их в аргиллиты. Еще 
далее к северу по простиранию Суюшевской синклинали в разрезе р. Бе
лой визейские и намюрские отложения снова появляются, но представлен
ные уже не терригенными образованиями, а толщей известняков 
мощностью до 500 м, лишенной каких-либо глинистых или песчаных 
прослоев.

В известняковой фации визейские и намюрские отложения представ
лены и в следующей к востоку Иргизлинской синклинали, где мощность 
их составляет около 600 м. Терригенные прослои в нижней части визе 
и в верхах намюрского яруса появляются лишь восточнее, в небольшой 
антиклинальной складочке, на восточном крыле которой к западу от 
сел. Кутанова записан следующий разрез:

1. Известняковые конгломераты с гальками и глыбами синевато- 
серых зернистых и пелитоморфных известняков и линзами
аргиллитов......................................................................................... 35 м

» 2. Задернованное понижение с выходами и высыпками темносерых
аргиллитов......................................................................................... 1 0 м

» 3. Темносерые плотные тонкозернистые и тонкослоистые изве
стняки ................................................................................................  16 м

» 4. Задернованное понижение с выходами аргиллитов и темно
серых известняков.........................................................................  20 м

» 5. Массивные светлые и темные, местами брекчиевидные извест
няки со Striatifera striata F i s с h . . ...................................  190 м2

Ci 6. Такие же известняки с Brachythyris sp. и другими брахиопо-
д а м и ....................................................................................................  50 м

» 7. Задернованное понижение с высыпками аргиллитов...............  20—25 м
8. Массивные светло- и темносерые известняки с Linoproductus 

tenuistriatus V e r n . ,  Echinoconchus punctatus M a r t . ,  Margi- 
nifera cf. schartimiensis J a n . ,  Brachythyris integricostus P hi  11.,
Martinia ex gr. glabra Ma r t . ,  Pugnax sp. div., 
Homoceratiodes sp...............................................................................  85 м

9. Зеленовато-серые аргиллиты, фиолетовые по поверхности вы
ветривания. чередующиеся с песчаниками и известняками.
В нижней части толщи дре крупные линзы массивных изве-

# стняков мощностью до 30—40 м.



Весь рассмотренный материал показывает, что на южном погружении 
структур Башкирского антиклинория отчетливо устанавливается заме
щение терригенных отложений известняками не только с востока на запад, 
вкрест простирания структур, но и по простиранию, с юга на север.

Рассмотрим теперь те изменения, которые испытывают визейские от
ложения при продвижении с востока на запад.

К западу от хут. Шигрыш на восточном крыле Ямашской антиклинали 
разрез нижнего карбона имеет переходный характер. В верховьях р. Ме- 
леус и по правым его притокам Биимбату и Елан-Аиру последовательность
визейских и намюрских отложений наблюдается такая: 

с{ 1. Темносерые слоистые известняки.

С* 2. Плитчатые окремненные известняки с прослоями желтых си-
лицитов и кремнистых аргиллитов..............................................  50 м

3. Желтовато-серые пористые крупнокристаллические доломиты,
обычно массивного сложения с тонкими прослоями темносерых 
известняков со Striatifcra striata F i s с h..............................  . 170 м

4. Аргиллиты с е р ы е ............................................................................. 60 м
С3 5. Плитняковые пелитоморфные известняки ............................... 15 м

6. Светлые брекчиевидные известняки, образующие крупные лин- 
. зы среди аргиллитов. В нижней части толщи встречены

Staffella antiqua D u t .......................................................................  300 м

Разрез этот довольно хорошо сопоставляется с визейскими и намюр
скими отложениями флишевой зоны. Интерес представляет нахождение 
здесь кремнистой пачки в основании визейского яруса, которая может 
быть отнесена к куруильской свите. Вышележащие доломиты и известняки 
со Striatifera striata F i s с h. и покрывающая их толща аргиллитов, 
вероятно, соответствуют иткуловской свите, пачка плитчатых известня
ков—низам бухарчинской свиты. Таким образом, общая мощность визей
ских отложений равна в рассматриваемом разрезе 335 м.

Намюрские отложения в верховьях р. Мелеус представлены мощной 
трехсотметровой толщей брекчиевидных известняков, чередующихся с пач
ками аргиллитов. Как можно видеть, мощность намюрского яруса со
храняется примерно та же, что и в окрестностях хут. Шигрыш.

При продвижении на север к р. Белой вдоль восточного крыла анти
клинали Яман-тау (Ямашской) наблюдается постепенное исчезновение 
силицитов в основании визейского яруса и переход их в плитчатые крем
нистые известняки. Вышележащая толща замещается массивными свет
лыми известняками и доломитами со Striatifera striata F i s с h. Покры
вающая их пачка аргиллитов прослеживается вплоть до сел. Суюшева 
по р. Белой, где выше ее располагаются слоистые известняки, обычные 
для верхов нижнего карбона Башкирского антиклинория. По р. Белой 
визейские и намюрские отложения представлены сплошной толщей из
вестняков, обычной для Башкирского антиклинория.

На западном крыле антиклинали Яман-тау визейские и намюрские 
отложения представлены сплошной толщей известняков, лишенных 
каких-либо терригенных прослоев. Нижние горизонты визе слагаются здесь 
темносерыми слоистыми известняками с крупными гигантеллами. Выше 
следуют светлые массивные, иногда оолитовые известняки, слагающие 
гору Тогузаю. В известняках содержится Hyperamm ina vulgaris R a u s е г 
et R е i t 1., Archaediscus baschkiricus К г e s t. et T h e o d . ,  Eostaf- 
fella pseudostruvei R a u s e г et Be l . ,  а из брахиопод Striatifera 
striata var. angusta J a n . ,  S tr . rrtagna var. acuminata S а г. и др. 
Общая мощность визейских известняков, повидимому, не превышает 300 м* 
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Стриатиферовые известняки покрываются светлосерыми кристалли
ческими, иногда оолитовыми, известняками мощностью до 60 м. В извест
няках этих содержатся: Endothyra bowmanni Р h i 1 1 ., Archaediscus 
baschkiricus К r e s t ,  et T h e o d . ,  Porastaf fella ex gr. struvei M о e 1- 
1 e r, Eostaffella pseudostruvei R a u s e r  et Be l . ,  Nodosarium sp. 
Из брахиопод Б. M. Келлером в этих слоях в 1939 г. собраны Productus 
cf. concinnus Sow. ,  Gigantella latissima S а г. В 1944 г. по p. Сухой 
Кургашле в рассматриваемой толще был обнаружен более обильный ком
плекс брахиопод, представленный следующими видами: Schizophoria re- 
supinata var. lata De m. ,  Sch. resupinata var. connivens P h i 1 1., 
Linoproductus undatus D e f r., L. ex gr. tenuistriatus V e r n ,  Spi- 
rifer bisulcatus Sow. ,  Brachythyris integricostae P h i 1 1., Phricado- 
thyris lineata Mar t . ,  Dielasma attenuata M a r t .  Нахождение вышепри
веденных окаменелостей позволяет сопоставлять вмещающие отложения 
с сюранскими слоями бухарчинской свиты.1

По р. Белой, на западном крыле Кузнецовской антиклинали у 
хут. Кузнецовского, в составе визейских и намюрских образований 
М. А. Сушкин выделяет следующие толщи:

1. Светлосерые, реже темные тонкокристаллические известняки 104 м
С'а 2. Светлосерые и белые сахаровидные доломиты с редкими пач- 

1 ками более темных известняков.............................................. 167.4 м
С\ъ 3. Светлосерые доломиты с подчиненными пачками известняков, 

в которых содержатся Striatifera striata F i s с h. , Productus 
semiplanus M a r t . ,  Gigantella sp., Chonetes sp., Syringothyris 
carteri N a 1., Spiriferina pectinoides и др................................... 212 м

C2c 4. Светлосерые доломиты и известняки с Striatifera striata F i s с h.,
Str. striata var. magna J a n., Str. striata var. angusta J a n., 
а в самых верхах толщи (8 м) наряду с этими видами Staffella 
antiqua D u t ......................................................................................  97 м

Общая мощность визейских и намюрских образований в приведенном 
разрезе равна 466 м; на восточном крыле структуры мощность этих слоев 
возрастает до 600 м.

Нижнекаменноугольные отложепия антивлинория Урал-тау

В сводовой части антиклинория Урал-тау отложения нижнего кар
бона в настоящее время уничтожены эрозией. О типе развитых здесь не
когда отложений нижнего карбона можно судить по составу включений 
в глыбовых конгломератах каменноугольных отложений бассейна р. Сак- 
мары. Так, в конгломератах иткуловской свиты по р. Бискуже, у 
пос. Тарасовского, А. П. Тяжевой были обнаружены глыбы турнейских 
известняков с климениямии'визейские известняки с Gigantella striato-sul- 
cata Sc h w e t z,, Productus minimus D e m. и другими видами. Извест
няки с Gigantella striato-sulcata S c h we t z .  и Striatifera striata F i s c h. 
указываются также В. E. Руженцевым в глыбовых конгломератах зиан- 
чуринского горизонта верхнего карбона у пос. Канчерова. Так как,

1 В более северных частях Башкирского антиклинория, судя по работам Г. И.Тео
доровича (1935), А. А. Петренко и Л. Кипарисовой (1937), сюранским слоям соответ
ствует так называемый мартиниевый горизонт, представленный известняками мощ
ностью 25—30 м с Archaediscus baschkiricus К г е s t. et T h e o d . ,  Staffella struvei 
M о e 1 1., редкими Staffella antiqua D u t. и многочисленными мартиниями. Отло
жения эти в последнее время ошибочно были отнесены Г. И. Теодоровичем (1945) 
к башкирским слоям среднего карбона.



вероятнее всего, известняковые глыбы сносились с востока из области ан- 
тиклинория Урал-тау, можно полагать, что в пределах этого поднятия 
были некогда развиты известняковые толщи нижнего карбона относитель
но небольшой мощности, подвергавшиеся эрозии в каменноугольное 
время.

Коренные отложения этого типа можно наблюдать в настоящее время 
в окрестностях пос. Хабарного (Воинова, Кириченко и др., 1941). Тур- 
нейские отложения начинаются здесь белыми кристаллическими извест
няками со Spirifer medius Leb.  (10м). Выше следуют серые полосчатые 
кремнистые сланцы с радиоляриями (25 м) и, наконец, желто-серые 
песчанистые плитчатые известняки с Productus laevicostus W h i t e ,  
Pr. ex gr. mesolobus Sow. ,  Camarotoechia pleurodon S о w. и другими 
видами. Мощность верхней пачки известняков равна 68 м, а общая мощ
ность турнейских отложений равна примерно 100 м. Визейские отложения 
в окрестностях пос. Хабарного представлены темносерыми известняками 
с Productus giganteus M a r t ,  и желтовато-серыми, нередко брекчиевид
ными известняками с многочисленными брахиоподами, описанными 
здесь М. Э. Янишевским (1910).

Насколько далеко протягиваются известняки нижнего карбона в пре
делах поднятия Урал-тау к северу,—неизвестно. Можно полагать, что 
в южной части антиклинория они имели широкое площадное распростра
нение, ограничивая с востока область терригенных отложений Зилаир- 
ского синклинория.

Средний варбон

Среднекаменноугольные отложения разделяются в последнее время на 
два яруса: каяльский и московский. Попытка такого двучленного деления 
имеется в работе С. В. Семихатовой (1941), предложившей выделять на 
Урале в нижней части среднего карбона башкирские слои, охарактеризован
ные комплексом груборебристых хориститов. Более четкая палеонтологиче
ская характеристика для одновозрастных отложений Донецкого бассейна 
дана А. П. Ротаем (1944), доказавшим, что нижняя часть среднего карбона 
по своему объему и значению соответствует ярусу международной стра
тиграфической шкалы и содержит специфический комплекс гониатитов, 
брахиопод и фораминифер. А. П. Ротай в последних своих работах при
своил указанному подразделению название каяльского яруса.

Отложения среднего карбона Зилаирского синклинория

В пределах Зилаирского синклинория, как показали еще работы 
И. В. Хворовой (1939), двучленное деление среднекаменноугольных 
отложений устанавливается достаточно четко. Кроме этих крупных под
разделений может быть выделен ряд более дробных горизонтов, которые, 
однако, не являются столь выдержанными по простиранию, как гори
зонты нижнего карбона, и имеют чисто местное значение.

К а я л ь с к и й  я р у с

Наиболее полные разрезы среднекаменноугольных отложений развиты 
в бассейне р. Сакмары, где они могут быть изучены по ряду разрезов. Наи
более подробное описание этих отложений имеется в статье И. В. Хворовой 
(1939), данными которой мы будем пользоваться при изложении страти
графии этих образований.
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Отложения каяльского яруса по р. Сакмаре И. В. Хворовой 
подразделяются на два горизонта. Нижний горизонт начинается 
пачкой темносерых крепких окремненных известняков и брекчие
видных известняков с включениями остроугольных обломков тем
ных и полосчатых сланцев нижнего карбона до 2.5 см в диаметре.
Выше следует толща грубозернистых, сильно известковистых пе
счаников и зеленоватых слоистых, иногда песчанистых глин, 
чередующихся друг с другом. Это чередование является весьма 
типичным для флишевых серий. Плиты песчаников мощностью 
от нескольких сантиметров до 0.5—1 м грубозернисты в основании, 
имеют неровную бугристую нижнюю поверхность, кверху стано
вятся более тонкозернистыми. Вместе с глинами они образуют 
своеобразные флишевые ритмы, описание которых мы дадим в спе
циальной главе. Песчаники состоят из обломков кремня, сили- 
цитов, сливных кварцевых песчаников, зерен сильно измененных 
роговообманково-хлорито-полевошпатовых пород, остатков df>opa- 
минифер и перекристаллизованных члеников криноидей. Мощность 
нижнего горизонта о к о л о ..................................................................  300 м

Верхний горизонт также начинается небольшой по мощности 
пачкой (около 20 м) темносерых кремнистых известняков с про
слоями черных кремней и б ре кчие видными известняками. Вся вы
шележащая толща слагается типичным флишем, состоящим из 
чередования грубозернистых известковистых песчаников, сине
вато-серых известняков и глин.

Как в нижнем горизонте каяльского яруса, так и в верхнем 
присутствует флишевая толща. Отличием верхнего горизонта яв
ляется меньшее количество прослоев грубозернистых песчаников 
и присутствие известняков, которые в нижнем горизонте не встре
чались.

Мощность верхнего горизонта по р. Сакмаре......................  280 м.
Общая мощность каяльского яруса........................................  580 м.

К югу от р. Сакмары по р. Уралу и его притокам отложения каяль
ского яруса сохраняют тот же характер, но несколько уменьшаются в мощ
ности и становятся более глинистыми. В полосе их развития отсутствуют 
гряды песчаников и только изредка попадаются высыпки плиток извест
няков. Как мы увидим дальше, такое же исчезновение песчаных прослоев 
и преобладание глинистых пород свойственно не только восточной, но 
и западной окраине флишевой зоны.

По правобережью р. Сакмары, вплоть до р. Ускалыка на севере, тип 
строения каяльского яруса сохраняется тот же. Нижний горизонт состоит 
здесь из чередования темных зеленоватых слоистых аргиллитов и глин 
с пластами песчаников и песчанистых известняков. Песчаники серого 
и зеленовато-серого цвета, известковистые, грубозернистые в основании, 
состоят из плохо окатанных зерен кварца, кремня, полевого шпата, ро
говой обманки, хлорита и обломков осадочных пород. Все эти зерна сце
ментированы глинистым или известковистым веществом. Мощность ниж
него горизонта по р. Чумазе 375 м.

Верхний горизонт отличается от нижнего меньшим количеством пес
чаных прослоев и состоит из темных, почти черных аргиллитов, чередую
щихся с редкими и тонкими песчаными прослоями до 0.10—0.20 м толщины. 
В основании верхнего горизонта располагается маркирующая пачка, 
которая по рр. Куруилу и Касмарке сложена зеленовато-серыми толсто
плитчатыми галечными известняками с включениями мелкой кварцевой 
гальки, кремнистых пород и известняков. На севере та же пачка пред
ставлена менее грубыми синеватыми песчанистыми известняками и обло- 
мочно-криноидными известняками с Profusulinella sp., Staffella antiqua 
D u t. и переотложенными визейскими фораминиферами (Parastaffella 
struvei M o e l l e r ,  Archaediscus baschkiricus K r e s t .  et T h e o  d.). 
Общая мощность известняков колеблется от нескольких метров до 20 м. 
Рассматриваемая пачка, разделяющая каяльский ярус на две примерно



равные части, может быть с некоторыми перерываАми прослежена и в более 
северных частях флишевой зоны вплоть до р. Большого Ика.

Мощность верхнего горизонта по р. Ассели равна 350 м, а общая мощ
ность каяльского яруса достигает здесь 750 м.

В бассейне рр. Сюрана и Ускалыка отложения каяльского яруса пред
ставлены зеленовато-серыми аргиллитами, выделенными под именем 
кугарчинской свиты. При выветривании эти породы дают характерную 
мелкооскольчатую или листоватую щебенку и приобретают коричневую 
окраску с радужными выцветами, зависящими, повидимому, от присут
ствия окиси марганца. Среди аргиллитов присутствуют редкие прослои 
известняков и песчаников, не превышающие по мощности 5—10 см. Пес
чаники обычно тонкозернистые, известновистые;' реже встречаются пес
чаники с кремнистым цементом. Флишевая ритмичность в песчаниках 
отсутствует. В верхней части толщи мощность песчаных прослоев уве
личивается; наряду с ними появляются прослои органогенно-обломочных, 
иногда оолитовых известняков. В этих прослоях были встречены Archae- 
discus baschkiricus К г е s t. et Т h е о d., Eostaffella ex gr. pseu- 
dostruvei R a u s e r  et Be l . ,  Staffella antiqua Du t . ,  Ozawainella 
ex gr. angulata Col . ,  Schubertella aff. pauciseptata R a u s e r .  
В составе этих фораминифер наряду с видами, переотложенными из ниж
некаменноугольных отложений (Archaediscus, Eostaf fella), встречаются 
типичные шубертеллы, присутствие которых позволяет относить вмещаю
щие отложения к нижней половине среднего карбона. Общая мощность 
глинистой толщи каяльского яруса не превышает 250—260 м.

К северу от Большого Сюрана аргиллиты каяльского яруса протяги
ваются непрерывной полосой вплоть до р. Большого Ика, сохраняя тот 
же состав и мощность. Некоторое отличие северных разрезов заключается 
в том, что в средней части кугарчинской свиты появляется пачка светлых 
брекчиевидных и зернистых известняков до 25—30 м мощностью. В этих 
известняках содержатся фораминиферы, большая часть которых относится 
к переотложенным намюрским формам. Среди них присутствуют Eostaf- 
fella ikensis Vi s e . ,  Eost. protvae R a u s e r ,  Staf fella cf. confusa 
L e e  et C h e n . ,  St. compressa R a u s e r  и другие виды.

Известняковая пачка в средней части кугарчинской свиты отчетливо 
устанавливается по правобережью Большого Ика, где мощность свиты 
резко возрастает. Разрез этого типа лучше всего вскрывается по правому 
берегу Малого Ика у хутора Шигрыш, где наблюдается такая последо
вательность:

CJW 1. Мергели, аргиллиты, песчаникд и известняки унбетовской
свиты со Staf fella antiqua D u t ...................................................  250 м

c \  2. Зеленовато-серые и коричневые аргиллиты с конкрециями
сидерита............................................................................................  260 м

3. Толща аргиллитов с прослоями известняков и песчаников
в нижней ч а с т и ................... ......................., ..............................  250 и

Б™ 4. Плитчатые пелитоморфные известняки и аргиллиты московского
я р у с а ..................................................................................................  700 м

Слои 2 и 3 приведенного разреза относятся к кугарчинской свите и соот
ветствуют каяльскому ярусу среднего карбона.

Описанный тип строения нижней части среднего карбона свойственен 
юго-восточной части Суюшевской синклинали. По западному борту той 
же структуры каяльский ярус выделяется не столь отчетливо. Здесь среди 
аргиллитов встречаются прослои зернистых известняков, а также прослои 
светлых туфогенных песчаников до 0.2 м мощностью, приуроченных к верх- 
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ней части толщи. Весьма любопытно присутствие в низах среднего карбона 
по р. Тасе глыб известняков нижнекаменноугольного возраста. Этот 
глыбовый горизонт имеет небольшую мощность и ограниченное распро
странение.

Отделение среднекаменноугольных отложений от подстилающих пород 
намюрского яруса по западному борту Суюшевской синклинали не может 
быть точно проведено вследствие их близкого литологического сходства. 
Изучение фораминифер также не дает для этого твердых оснований, ибо 
в большинстве случаев в прослоях брекчиевидных известняков каяльского 
яруса содержится большое количество переотложенных нижнекаменно
угольных видов. Лишь в редких случаях удается встретить фораминифер 
в коренном залегании. Такие формы были найдены в области левобереж
ных притоков р. Белой (р. Елан-аир). В толще аргиллитов с прослоями 
зернистых известняков были здесь обнаружены: Staffella ex gr. antiqua 
Du t . ,  St. ex gr. compressa R a u s e r, Profusulinella sp., Fusu- 
linella sp., Fusulina ex gr. pancouensis L e e  et C h e n .

Мощность нижней части среднего карбона по западному борту Суюшев
ской синклинали, вероятно, не превышает 150—200 м. Еще более резко 
сокращается мощность каяльского яруса на восточном крыле синклинали, 
по правобережью Малого Ика, к северу от хут. Шигрыш. Здесь на протя
жении 3 —5 км пятисотметровая толща сокращается почти в 10 раз и на 
водоразделе Ика и Белой не превышает 50 м.

Наконец, в северной части Суюшевской синклинали, по р. Белой, от
ложения каяльского яруса нацело отсутствуют, и московские отложения 
без ясных следов размыва ложатся непосредственно на визейские извест
няки.

Восточнее, в пределах Иргизлинской синклинали, присутствие каяль- 
ских отложений отчетливо устанавливается. Они представлены толщей 
коричневых аргиллитов с подчиненными прослоями песчаников. Полная 
мощность этих пород неизвестна, ибо покрывающие отложения москов
ского яруса нацело уничтожены эрозией.

М о с к о в с к и й  я р у с

По данным И. В. Хворовой (1939), в бассейне Сакмары и Урала 
московский ярус представлен песчано-глинистыми отложениями 
флишевого типа с горизонтами глыбовых конгломератов. В крайних 
восточных выходах среднего карбона по р. Уралу отложения московского 
яруса залегают трансгрессивно, либо на унбетовской свите намюра, либо 
на бухарчинских известняках.

В составе московских отложений И. В. Хворова выделяет следующие 
четыре толщи.

1. Мелкогалечные конгломераты, состоящие из полимиктовой 
крепко сцементированной гальки. Вверху залегают глыбовке 
конгломераты, состоящие из беспорядочно сгруженных глыб, 
обломков пластов и плохо окатанных галек кремнистых пород, 
серых известняков, темных криноидных известняков и т. д.
По р. Сакмаре конгломераты замещаются песчано-гл*ин‘истыми 
породами с пачкой бесструктурных песчанистых глин, содер
жащих скопления мелкой угловатой галькП с глыбами крепкого 
мелкогалечного известняка и сильно дислоцированными оттор- 
женцами песчано-глинистых образований. В глинистой брек
чии содержатся многочисленные гастроподы, а также сильно 
потертые кораллы и брахиоподы (Choristites sp., Bothrophyl- 
lum aff. pseudoconi cum d’ Or b . ,  Meniscophyllum aff.  ̂ kan- 
suense G r a b a  u). Среди песчано-глинистых отложений рас
сматриваемой толщи к югу от р. Сакмары И. В. Хворовой най-



девы были фузулины, определенные как Staffella sphaeroidea 
E h r e n b e r g ,  St. ozawai L e e  et C h e n ,  Ozawainella 
angulata Col . ,  Profusulinella librovitchi D u t., Fusulinella 
bocki M o e l l e r ,  F. pseudobocki L e e  et C h e n ,  ex gr. 
cylindrica F i s c h., F. elegans R a u s e r  et Be l .

• Общая мощность толщи в бассейне р. У р а л а ...................  50 м
2. Флишевая толща, состоящая из чередования известковистых 

песчаников с зеленовато-серыми аргиллитами. Наряду с этими 
породами встречаются прослои песчанистых мелкогалечных 
известняков, а также прослои конгломератов, которыми начи
наются обычно флишевые ритмы. В бассейне р. Урала в рас
сматриваемой толще присутствуют кремнистые прослои, которые 
в зоне выветривания представлены желтоватыми, сильно пори
стыми опоковидными породами. По правому берегу оврага 
Джарым-Сай в верхней части толщи наблюдаются огромные 
скопления крупногалечных конгломератов, состоящих преиму
щественно из карбонатной гальки с отдельными крупными из
вестняковыми глыбами. В мелкогалечных известняках рассма
триваемой толщи содержатся фораминиферы. Среди них 
И. В. Хворова указывает Staf fella sphaeroidea Е h r e n b e r g ,  
Ozawainella angulata Col . ,  Parastaffella moelleri O z a w a ,  
Fusulinella bocki M o e l l e r ,  F. pseudobocki L e e  et C h e n ,
F. pulchra R a u s e r  et Be l . ,  Fusulina cf. cylindrica F i s c h.,
F. elegans R a u s e г et Be l . ,  F. samarica R a u s e r  et B e l .  
и другие виды.

Мощность флишевой толщи в бассейне р. Урала . . . .  400 м
3. Третья толща в бассейне р. Урала представлена среднегалеч

ными крепко сцементированными конгломератами, чередую
щимися с пластами грубозернистых песчаников. Конгло
мераты состоят из скопления слабоокатанной гальки извест
няков, кремнистых пород и кварца диаметром 3—4, реже 
до 10 см. На севере, в бассейне р. Сакмары, среди конгломератов 
наблюдаются крупные известняковые глыбы.

Мощность третьей т о л щ и ................... ..................................  50—60 м
4. Флишевая толща, состоящая из чередования зеленовато-серых 

аргиллитов и мелкозернистых известковистых песчаников.
В толще встречаются прослои мелкогалечньгх известняков.
В одном из таких прослоев к северу от пос. Подгорного обнару
жены: Staf fella sphaeroidea E h r e n b e r g ,  Ozawainella angu
lata Col . ,  Parastaf fella ex gr. bradyi M o e l l e r ,  P . moel
leri O z a w a ,  Fusulinella bocki M o e l l e r ,  F. cf. pulchra 
R a u s e r  et Be l . ,  F. ex. gr. biconica H a у a s, Fusulina 
ex gr. cylindrica F i s c h., F . samarica R a u s e r ,  F. mi
nima S c h e l l w i e n .  ц

Мощность четвертой то л щ и .............................................100—110 м

Нахождение многочисленных фораминифер свидетельствует о принад
лежности вмещающих пород к московскому ярусу. Этот вывод И. В. Хво- 
ровой подтверждается А. В. Хабаковым (1936), который в прослое буро
вато-серого глинистого известняка, содержащего мелкорассеянную гальку 
черных кремнистых сланцев, обнаружил обильную фауну брахиопод, 
представленную следующими видами: Сhoristites lokzi F г k s., Ch. mos- 
quensis F i s c h. var. latiangulata I v a n . ,  Ch. ex gr. priscus
E i c h w . ,  Spirifer aff. rodygini F г k s., Sp. (Munella) yavorskii 
F r k s . ,  Sp. (Yatsengina) sp., Chonetes carbonifera K e y s . ,  Productus 
(Echinoconchus) punctatus M a r t . ,  Pr. (Dictyoclostus) aff. gruenewaldti 
К г о t., Dictyocl. cf. inca d'O r b., Marginifera sp., Teguli-
ferina sp.

Общая мощность отложений московского яруса указанного типа — 
550—600 м.

К северу от Сакмары строение московского яруса изменяется: глыбо
вые конгломераты, широко развитые на юге и приуроченные к двум 
стратиграфическим горизонтам по правобережью Сакмары — отсутствуют. 
Приблизительно на тех же стратиграфических уровнях здесь появляются 
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пачки плитчатых пелитоморфных известняков, разделенные тонкими 
прослоями и пачками аргиллитов. Известняки эти были названы И. В. Хво- 
ровой золотогорскими. Под микроскопом видно, что известняки представ
ляют собой тонкодисперсную массу карбоната кальция, состоящую из 
мельчайших зерен, не превышающих размером 0.005 мм. Местами к каль
циту примешан тонкозернистый доломит, образующий скопления в виде 
неправильных пятен. Данные химических анализов показывают, что со
держание MgO в известняках не превышает 1—1.5%, а количество крем
незема колеблется в пределах 0.3—4%.

Золотогорские известняки среди пород московского яруса образуют 
две отчетливо выраженные гряды. Общая стратиграфическая последо
вательность в области их распространения между рр. Касмаркой и Ак- 
бердой устанавливается такая:

1. Нижняя золотогорская пачка плитчатых пелитоморфных из
вестняков с подчиненными прослоями аргиллитов...............  90 м

2. Мелкозернистые известковистые песчаники и аргиллиты . . 340 м
3. Верхняя золотогорская пачка плитчатых пелитоморфных изве

стняков с подчиненными прослоями аргиллитов. Изредка среди 
известняков встречаются зернистые разности с фораминиферами.
Из их числа И. В. Хворова указывает: Staffella sphaeroidea 
E h r e n b e r g ,  Ozawainella angulata Col . ,  Parastaffella moel- 
leri O z a w a ,  Fusiella cf. typica L e e  et C h e n ,  Fusulinella 
bocki M o e l l e r ,  F. pseudobocki L e e  et C h e n ,  F. pulchra 
R a u s e г et В e 1., l usulina cylindrica F i s c h., Wedekindel- 
lina cf. uralica D u t., W. dutkewitchi R a u s e г et Be l . ,
W. excentrica R o t h  et S k i n n e r  и др............................... 60 м

4. Буровато-серые аргиллиты с прослоями мелкозернистых, не
сколько глинистых песчаников. В бассейне р. Касмарки среди 
этих пород встречаются прослои органогенно-обломочных 
известняков с Staffella sphaeroidea E h r e n b e r g ,  Fusulina 
samarica R a u s e r ,  F. elegans R a u s e r e t  B e l .

Мощность пачки ............................................................... 100—120 м

Общая мощность московского яруса между рр. Акбердой и Сакмарой 
достигает 600 м.

Золотогорские известняки, выделенные И. В. Хворовой (1939), ока
зались прекрасным маркирующим горизонтом и в более северной части 
Зилаирского синклинория. Они отчетливо прослеживаются вплоть до 
Большого Ика, однако мощность московских отложений, по данным 
Б. М. Келлера, здесь резко сокращается, и песчано-глинистые отложения 
теряют свой флишевый облик.

Указанное уменьшение мощности хорошо видно из следующей таблицы.

Местонахождение разрезов

Маркирующие горизонты р. Ассель 
по И. В. 
Хворовой

Правобережье 
Акберды 
по Б. М. 
Келлеру

Правобережье 
р. Ускалык 

по Б. М. 
Келлеру

Правобережье 
р. Иняк по 
Б. М. Кел

леру

Верхние золотогорские извест
няки ........................................ 60 м 40 м 3—5 м 8 м

Песчано-глинистая толща между 
известняковыми грядами . . 340 м 200 м 70—80 м 20 м

Н ижние золотогорские извест
няки ......................................... 90 м 60 м 5 м 6—8 м

К северу от р. Ускалыка прослеживается лишь верхняя золотогорская 
пачка, а нижняя выклинивается, повидимому, замещаясь аргиллитами. 
Эта пачка появляется снова значительно севернее по правобережью



р. Иняк, где общая мощность московского яруса, вероятно, не превышает 
50 м.

К северу от Большого Ика строение московского яруса среднего кар
бона вновь изменяется. Здесь появляется мощная толща, состоящая из 
чередования аргиллитов и плитчатых пелитоморфных известняков золото
горского типа, которые неоднократно замещают друг друга по прости
ранию. По Малому Ику эти отложения построены следующим образом:

1. Плитчатые пелитоморфные известняки......................................  30—40 м
2. Коричневато-серые слоистые аргиллиты...................................... 70 м
3. Плитчатые пелитоморфные известняки с кремневыми линзами

и подчиненными пачками аргиллитов......................................  200 м
4. Аргиллиты с подчиненными прослоями песчаников и тонко

зернистых известняков...................................................................  200 м
5. Известняки плитчатые пелитоморфные......................................  150 м

В приведенном разрезе пачка известняков слоя 1, возможно, соот
ветствует части нижних золотогорских известняков р. Ассель. Выше
лежащие отложения двух разрезов сопоставимы лишь по общему типу 
пород, но не в отношении корреляции дробных горизонтов.

В северйой части Суюшевской синклинали отложения московского 
яруса трансгрессивно располагаются на намюрских и визейских отло
жениях. По левобережным притокам р. Белой (Батран, Бертрум и др.) 
они представлены очень мощной (свыше 700 м) толщей, состоящей из 
чередования пачек аргиллитов и плитчатых пелитоморфных известняков 
по 50—60 м мощностью. Палеонтологически эти отложения, так же как 
и во всей северной части Зилаирского синклинория, охарактеризованы 
очень слабо. А. А. Блохиным установлено присутствие в отложениях 
среднего карбона в бассейне р. Батран фораминифер, относящихся к сле
дующим видам: Staffella ex gr. struvei M o e l l e r ,  St. cf. confusa 
L e e  et C h e n ,  Fusulinella sp.

Так же скудна палеонтологическая характеристика московского яруса 
и в южной части Суюшевской синклинали. По правобережью Малого Ика 
среди отложений нижней золотогорской пачки Б. М. Келлером были 
обнаружены глыбы известняков со Striatifera striata F i s с h. В окру
жающих породах были встречены среднекаменноугольные Nodosarum sp.

По западному борту Суюшевской синклинали и в полосе, примыкаю
щей к верхнекаменноугольным отложениям, мощность среднего карбона 
резко уменьшается. Пачки плитчатых пелитоморфных известняков вы
клиниваются здесь нацело, замещаясь аргиллитами. Такое выклинивание 
известняковых гряд в западном направлении, одновременно с уменьше
нием мощности московских отложений до 80—100 м, отчетливо устанав
ливается при картировании их в бассейне Малого Ика.

Средневаменноутольные отложения Башкирского антивлинорпя

В пределах Башкирского антиклинория отложения среднего карбона 
представлены известняками. Лишь в области погружения структур ука
занного поднятия развиты терригенные толщи, выполняющие Суюшевскую 
и Иргизлинскую синклинали. Характеристика этих образований была 
дана выше. К западу от Суюшевской синклинали в пределах Ямантауской 
антиклинали развиты уже известняковые фации среднего карбона. Хо
рошие разрезы этих образований можно наблюдать по правобережью 
Малого Ика и по р. Сухой Кургашле, впадающей в Малый Ик у дер. Бик- 
булатово. Здесь на известняках намюрского яруса располагается толща 
темносерых слоистых известняков с конкрециями черных кремней. В этих 
известняках присутствуют Staffella antiqua D u t., Choristites cf. ura- 
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licus Le b . ,  Ch. bisulcatiformis var. rotundata S e m i c h. и другие 
виды, свидетельствующие о принадлежности вмещающих отложений 
к каяльскому ярусу среднего карбона. Мощность известняков каяльского 
яруса равна 200 м.

Московские отложения в бассейне Малого Ика отсутствуют, и непо
средственно на каяльских известняках располагаются верхнекаменно
угольные образования. Севернее, по р. Белой, отложения среднего карбона 
в 1938 г. подробно изучались М. А. Сушкиным, по данным которого на 
западном крыле Кузнецовской антиклинали можно выделить следующие
пачки:

1. Темносерые тонкокристаллические известняки с подчиненными
прослоями доломитов. В известняках встречаются Strepiorhyn- 
chus crenistria var. similis P b. i 11., Petalaxis uchtensis S t u k., 
Lithostrotion sp....................................................................................

2. Темносерые афанитовые, местами окремненные известняки 
с Choristites ex gr. bisulcatiformis S e m i c h., Ch. aff. 
trautscholdi S t u c k . ,  Ch. orato-undatus S e m i  ch. ,  Ch. ura- 
licus L e b .  var. asiatica F r e d . ,  Chonetes flemmingi 14 о г v. 
ct P r a t t ,  Spirifer (B r achy thy r is) moelleri S t u c k . ,  Athyris 
pectinifera Sow.

Из фораминифер здесь же встречаются Eostaffella pseudo- 
struvei R a u s e r  et B e l .  Ozawainella angulata C o l  . . .

3. Темносерые известняки и доломиты с конкрециями черных
кремней. Встречены Choristites sp., Chaetetes radians F i s c h., 
Bothrophyllum sp.................................... ... ......................................

4. Серые пелитоморфные известняки с кремнями. В известняках
найдены Choristites aff. andygensis S е m i с h., Ch. aff. 
sowerbyi F i s ch . ,  Productus (Dictyoclostus) aff. moelleri 
S t u c k . ,  N eospirifer attenuatiformis I v a n . ,  Chonetes flem
mingi N о r v. et P r a t t ,  Pustula pustuliformis R o t . ,  Staf- 
lella sphaeroidea E h r e n b e r g ,  Eostaffella pseudostruvei 
R a u s e r  et Be l .  и др.............................................................

5. Темные доломиты и известняки с тонкими окремненными про
слоями .................................. ...................... ......................................

42.3 м

57 м 

72 м

31.7 м 

*23 м

Так же, как в бассейне Малого Ика, среднекаменноугольные отложе
ния р. Белой принадлежат к каяльскому ярусу среднего карбона; москов
ские отложения здесь отсутствуют. Об этом свидетельствует нахождение 
представителей рода Staffella при полном отсутствии характерных форм 
московского яруса {Fusulina, W edehindellina и др.). К тому же заключению 
приводит наличие груборебристых хориститов, типичных для каяльского 
яруса. Правда, наряду с ними имеются виды, свойственные московскому 
ярусу {Choristites aff. trautscholdii S t u c k . ,  Ch. aff. sowerby 
F i s c  h.), но, повидимому, формы эти имеют существенное различие по 
сравнению с типичными представителями.

Общая мощность известняков среднего карбона в приведенном разрезе 
равна 230-м. На восточном крыле Кузнецовской антиклинали М. А. Суш
кин считает мощность тех же отложений равной 273 м.

Среднекаменноугольные отложения антпклинория Урал-тау
В пределах антиклинория Урал-тау отложения среднего карбона 

нацело уничтожены эрозией. О былом их присутствии можно судить по 
нахождению в глыбовых конгломератах верхнего карбона в восточной 
полосе их выходов известняков с Choristites aff. fischeri F r e d . ,  Ch. 
aff. ivanovi F r e d . ,  Ch. ex gr. priscus E i c h w . ,  Munella (?) 
yavorskii F r e d . ,  Vatsengina sp. (Рущенцев, 1937 ). Присутствие этих 
глыб, снесенных с поднятия Урал-тау, позволяет предполагать, что здесь 
были развиты известняки московского яруса.

О наличии в этом районе отложений каяльского яруса сведений не 
имеется.



Верхний карбон
В составе верхнекаменноугольных отложений В. Е. Руженцев (1944) 

предложил выделять два яруса. Нижний, жигулевский ярус характери
зуется присутствием груборебристых хориститов «самарского типа», спе
цифическим комплексом гониатитов, относящихся к родам Metaprono
rites, Neopronorites, Paraschumardites, а среди фораминифер некоторыми 
представителями рода Triticites, обычно отсутствующими в верхних го
ризонтах верхнего карбона (Triticites montiparus M o e l l e r ,  T r . arcti- 
cus S c h e l l w i e n ,  Tr. stuckenbergi R a u s e r, Tr. schwageriniformis 
R a u s e г). Верхний, оренбургский, ярус имеет иной видовой состав 
тритицитов (Tr. jigulensis R a u s е г, Tr. beedei D u n b .  et С о n d г ., 
Tr. plummeri D u n b .  et C o n d  г .). Комплекс гониатитов оренбург
ского яруса существенно отличается от состава их в подстилающих обра
зованиях и представлен родами Uddenites, Vidrioceras, Schumardites, 
Marathonites, Emilites, Schistoceras, Glaphyrites, Aristoceras, Neodimorpho- 
ceras.

Типовой разрез для выделения двух ярусов верхнего карбона приво
дится В. Е. Руженцевым для терригенных отложений Зилаирского син- 
клинория (фиг. 4). Здесь, в составе верхнекаменноугольных отложений 
В. Е. Руженцев выделяет три горизонта:1 абзановский, зианчуринский 
и оренбургский. Эти подразделения могут быть приняты за основу под
разделений верхнего карбона, однако объем среднего зианчуринского 
горизонта, весьма сложного по своему строению и изменчивого в фациаль
ном отношении, понимается нами иначе, чем его автором. Флишевая толща 
с глыбовыми конгломератами, выделенная В. Е. Руженцевым под именем 
канчеровской фации зианчуринского горизонта, с нашей точки зрения 
должна быть отнесена к абзановскому горизонту. Типом зианчуринского 
горизонта может считаться ивановская его фация, представленная песча
никами и аргиллитами с прослоями зернистых фузулиновых известняков. 
При таком понимании зианчуринского горизонта его следовало бы скорее 
именовать ивановским горизонтом, однако, введенные нами преобразо
вания не столь велики, чтобы менять укоренившиеся названия. Саплаяк- 
ские известняковые глыбовые конгломераты, которые по мнению В. Е. Ру- 
женцева являются фацией зианчуринского горизонта, также, невидимому, 
следует причислять к абзановскому горизонту.

В отношении канчеровского флиша это положение очевидно, ибо ива
новская фация по всем особенностям своего строения не может замещаться 
флишевой толщей при тех соотношениях, которые имеют место в бассейне 
р. Сакмары.

Саплаякские глыбовые конгломераты построены таким образом, что 
синхроничность их ивановской фации зианчуринского горизонта вполне 
допустима. Отнесение ее к абзановскому горизонту основано лишь на на
личии резкого стратиграфического перерыва выше саплаякских конгло
мератов (р. Сюран) и тесной связи с абзановской флишевой толщей. Такое 
толкование разреза может быть принято чисто условно.

1 Горизонт— это дробная стратиграфическая единица, выделение которой обос
новано присутствием специфического комплекса ископаемых организмов. Выделение 
горизонта не связано с литологическим составом пород и может быть проведено для 
отложений различного фациального типа. Обычно горизонт соответствует части яруса 
и может быть щюслежен на достаточно обширных площадях. С этой точки зрения гори
зонтом могут быть названы оренбургские отложения верхнего карбона, стерлитамак- 
ские отложения нижней перми, но никак не мазитовские или куруильские образова
ния нижнего карбона, выделяющиеся лишь на основании литологических призна
ков и не имеющие достаточно четкой палеонтологической характеристики. Так же 
точно для нижнепермских отложений горизонтом не могут быть названы такие под
разделения, как ассельская, тазларовская или байгенджияская свиты.
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Фиг. 4. Сводная стратиграфическая колонка отложений среднего и верхнего 
карбона Зиланрского синклинория.



К сожалению, как одно, так и другое построение пока не может быть 
доказано палеонтологически. Как будет видно из дальнейшего изложения, 
при новом сопоставлении разрезов, абзановский горизонт содержит бед
ный комплекс фораминифер, но в известняковых включениях глыбовых 
конгломератов этого горизонта известны брахиоподы и аммониты. Встре
ченные здесь виды свидетельствуют о принадлежности абзановского го
ризонта к нижней части верхнего карбона, т. е. к жигулевскому ярусу 
В. Е. Руженцева.

Зианчуринский горизонт не имеет достаточно полной палеонтологи
ческой характеристики; брахиоподы в нем не найдены, а аммониты изучены 
недостаточно. Судя по комплексу фораминифер, среди которых присутт 
ствуют такие виды, как Т riticites arcticus S с h е 1 1 w i е n, Tr. noinskyi 
R a u s e r, Tr. montiparus S c h e 1 1 w i e n, зианчуринский горизонт 
может быть причислен к жигулевскому ярусу В. Е. Руженцева. Так как, 
однако, часть фораминифер может находиться здесь во вторичном залега
нии, то вывод о возрасте зианчуринского горизонта не может считаться 
прочно доказанным. Если принять вывод о принадлежности зианчурин
ского горизонта к жигулевскому ярусу, то внутри этого яруса будет про
ходить резкий размыв с трансгрессивным налеганием верхних его гори
зонтов на нижние.

Оренбургский горизонт имеет более полную палеонтологическую ха
рактеристику и заключает богатый комплекс фораминифер и аммонитов, 
существенно отличающийся от того, который развит в нижележащих 
отложениях. Брахиоподы в оренбургском горизонте отсутствуют.

Все вышеизложенное дает возможность полагать, что предложенное 
В. Е. Руженцевым двучленное деление верхнего карбона имеет реальное 
основание, но может быть прочно доказано только после более детального 
изучения типового разреза Зилаирского синклинория и сравнения его 
с другими районами. До сих пор не известно, каким образом уральский 
разрез верхнего карбона может быть сопоставлен с одновозрастными 
образованиями Русской платформы и, в частности, с подмосковным раз
резом, где, как известно, еще С. Н. Никитиным был установлен гжельский 
ярус, охарактеризованный комплексом брахиопод. Естественно, что на
звание гжельского яруса для одного из подразделений верхнего карбона 
должно быть сохранено в силу права приоритета.

Исходя из всего сказанного, следует считать, что выделение ярусов 
в составе верхнекаменноугольных отложений принципиально не может 
встретить возражений, но является пока делом будущего. Поэтому в даль
нейшем изложении мы дадим описание верхнего карбона Зилаирского 
синклинория по горизонтам, без выделения в составе их отдельных ярусов.

Абзановский горизонт

На юге, в бассейне рек Сакмары и Урала, абзановский горизонт пред
ставляет собой типичную флишевую толщу, состоящую из чередования 
песчанистых известняков, известковистых песчаников, мергелей и аргил
литов. Эти породы составляют отчетливые флишевые ритмы, мощностью 
от 0.10 до 2 —2.5 м, которые начинаются наиболее грубозернистыми по
родами — песчаниками, иногда с мелкогалечными конгломератами в осно
вании пластов, и заканчиваются глинистыми отложениями. В толще пород 
флиша присутствуют прослои глыбовых конгломератов, которые пред
ставляют собой сложно перемятые песчано-глинистые отложения с вклю
чениями известняковых глыб, относящимися ко всем трем отделам карбона, 
а также галек более древних пород, представленных яшмовидными си- 
лицитами, обломками метаморфических сланцев. Глыбовые конгломераты 
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в нижней части абзановского горизонта пользуются незначительным 
распространением, но в верхах его достигают грандиозного развития, 
что хорошо видно из следующего разреза, составленного В. Е. Ружен- 
цевым у сел. Канчерова. Здесь на отложениях среднего карбона зале
гают:

1. Голубовато-серые аргиллиты с прослоями мелкозернистых
песчаников, реже серых и синевато-серых песчанистых, иногда 
мелкогалечных известняков. В основании пачки двухметровый 
пласт мелкогалечного конгломерата, переходящий вверх в мел
когалечный известняк. Общая мощность то л щ и ...................  235 м

2. Глинистая брекчия, представляющая собою зеленовато-серую
бесструктурную глину с включениями преимущественно из
вестняковой гальки различного разм ера................................... 1 2 м

3. Мелкогалечный конгломерат, переходящий вверх в голубовато
серый известковистый песчаник ..................................................  3 м

4. Зеленовато-серые песчанистые аргиллиты с прослоями сине
вато-серых известковистых песчаников и реже песчанистых 
известняков........................................................................................ 153 м

5. Подводно-оползневая брекчия. Перемятые песчано-глинистые
отложения с включениями известняковых г л ы б ...................  150 м

6. Мелкозернистые известковистые песчаники, чередующиеся с зе
леновато-серыми аргиллитами......................................................  46 м

7. Пласт оползневой брекчии.............................................................  7 м
8. Аргиллиты и песчаники. Редкие тонкие прослои известняков 16 м
9. Пласт оползневой брекчии............................................................. 13 м

Общая мощность флишевой толщи абзановского горизонта в 
канчеровском разрезе...................................................................... 635 м.

В более восточных разрезах в бассейне р. Урала абзановская флишевая 
толща, и о данным В. Е. Руженцева, слагается более грубыми породами. 
Горизонты глыбовых конгломератов имеют здесь значительную мощность. 
Они встречаются и в нижней части флишевой толщи, но наибольшее рас
пространение имеют в верхах разреза. Здесь они состоят из «крепко 
сцементированных, совершенно несортированных галек различных крем
нистых пород, песчаников зилаирской свиты и валунов каменноуголь
ных известняков». Пачки таких грубообломочных пород чередуются с 
песчано-глинистыми флишевыми отложениями и глинистыми брекчиями.

Общая мощность абзановской флишевой толщи в бассейне р. Урала 
достигает 700—900 м, мощность же глыбовых конгломератов в верхней 
части разреза составляет 300—400 м.

Иные изменения происходят в строении абзановского горизонта в за
падных разрезах по р. Сакмаре. Здесь мощность глыбовых конгломератов 
в верхней части толщи постепенно уменьшается и вся толща абзановских 
отложений слагается из флишевого чередования песчаников и аргиллитов 
мощностью до 400—500 м.

Во флишевой толще абзановского горизонта изредка встречаются фо- 
раминиферы. Среди них В. Е. Руженцевым указываются Triticites monti- 
parus M o e l l e r ,  f r .  cf. umbonoplicatus R a u s e r  et Be l . ,  
Fusulinella usvae D u t., F. pulchra R a u s e r  et В e 1. и большое 
число переотложенных видов, свойственных ни'жне- и среднекаменно
угольным отложениям. В прослое известняка флишевой серии был найден 
Uddenites sakmarensis R u z h.

Кроме того, в известковых отторженцах глыбовых конгломератов 
встречаются брахиоподы, относящиеся к следующим видам: Choristites 
norini C h a o  var. russiensis I. et I., Ch. pavlovi S t u c k . ,  Tegu- 
liferina baschkirica К a r p., Brachythyris sokolovi T s c h e г n. var. 
laevis L i c h . ,  Spiriferella zitteli S c h e 1 1 w i e n, Dictyoclostus prat- 
uralensis S t e p . ,Linoproductus cor а сГ О r b., Avonia curvirostris Sc he l l -  
w i e n ,  Echinoconchus elegans Me  C o y ,  Marginifera pusilla S c h e l l -



w i e n, Chonetes granulifera O w e n ,  Ch. verneuilianus N. et P. ,  
A eophricadothyris asiatica C h a o .

Из аммонитов в глыбовых включениях присутствуют: Metapronorites 
cuneilobatus R u z h . ,  Uddenites convexus R u z h . ,  M arathonites ex 
gr. parkeri (H e i 1 p.), а также представители родов Parashumardites, 
Schistoceras и Agathiceras.

Поскольку известняковые отторженцы весьма близки по возрасту 
вмещающей флишевой толще, присутствие перечисленных видов допол
няет палеонтологическую характеристику абзановского горизонта, под
тверждая его верхнекаменноугольный возраст.

К северу от р. Сакмары полоса выходов верхнекаменноугольных от
ложений постепенно смещается к западу, в результате чего здесь появ
ляются отложения, свойственные западной части Зилаирского синкли- 
нория. Отложения абзановского горизонта имеют здесь иное строение. 
В нижней своей части они представлены флишевой толщей, а вверху сла
гаются саплаякскими известняковыми глыбовыми конгломератами. Луч
шие разрезы этого.типа можно видеть по правому берегу р. Ассели, где 
В. Е. Руженцевым дается следующий разрез флишевой толщи:

1. Чередование темносерых и зеленоватых тонкозернистых, слегка 
глинистых или песчанистых известняков, зеленовато-серых 
мелкозернистых песчаников и буровато-серых аргиллитов.
Благодаря присутствию крепких известняков,пачка эта в релье
фе образует небольшую гр яд у .....................................................  30 м

2. Аргиллиты с подчиненными прослоями мелкозернистых извест-
ковистых песчаников .................................................................. 240 м

3. Темносерые или зеленоватые тонкозернистые песчанистые из
вестняки, разделенные прослоями аргиллитов.......................  50 м

4. Зеленовато-серые мелкозернистые известковистые песчаники,
чередующиеся с аргиллитами, нередко песчанистыми и тесно 
переслаивающимися с песчаниками. Изредка среди этих пород 
встречаются тонкие прослои известняков. Общая мощность 
флишевой толщи абзановского горизонта в этом разрезе равна 550 м

По сравнению с более южными разрезами флишевая толща абзановского 
горизонта рассматриваемого типа характеризуется отсутствием грубо
обломочных пород в основании флишевых ритмов. Тот же тип флишевой 
толщи сохраняется и в более северных разрезах, однако мощность ее 
в этом направлении значительно уменьшается. В бассейне р. Ускалыка 
она оценивается в 400—450 м, по р. Сюрану не превышает 200—300 м, 
по р. Иняку равна 200—250 м. Наконец, по правобережью Большого Ика 
абзановские отложения выклиниваются нацело, и трансгрессивно на сред
некаменноугольных отложениях залегает зианчуринский горизонт верх
него карбона. Палеонтологическая характеристика абзановской флише
вой толщи в северных разрезах также очень скудна. Изредка в ней 
встречаются фузулиниды, среди которых в бассейне р. Сюрана Б. М. Кел
лером указываются Triticites lucidus R а ц s е г. *

В рассматриваемой полосе выходов верхнего карбона между рр. Ас- 
селью и Иком абзанов’ский горизонт заканчивается саплаякскими глы
бовыми конгломератами, которые, однако, по типу своего строения резко 
отличаются от канчеровских конгломератов. В то время как последние 
представляют собой перемятые песчано-глинистые породы с разрознен
ными включениями известняков, саплаякские брекчии представляют 
собою «плотное нагромождение валунов и огромных глыб преимуществен
но светлых визейских известняков с кораллами, гигантеллами и стриа- 
тиферами, и более темных известняков среднего карбона с конкрециями 
черных кремней, заключающими хориститов». Наряду с известняковыми 
глыбами в бассейне р. Акберды был найден обломок розового кварцевого 
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песчаника, повидимому, относящийся к такатинской свите девона Башкир
ского антиклинория. Гальки яшм и метаморфических сланцев, столь 
обильные в канчеровских брекчиях, среди рассматриваемых отложений 
отсутствуют полностью. Цементом конгломератов служат мелкообломочные 
известняки. Реже среди них встречаются зернистые и слоистые пелито- 
морфные разности светлых известняков, в которых Б. М. Келлером по 
р. Ускалыку были обнаружены тритициты, определенные Д. М. Раузер- 
Черноусовой как Triticites noinskyi R a u s e r ,  T r . paracullomensis 
R a u s e r.

Строение саплаякских брекчий значительно изменяется при просле
живании этого горизонта по простиранию. В. Е. Руженцев указывает, 
что по р. Ассели наблюдается только один или два пласта глыб общей 
мощностью не более 150 м. Севернее по р. Ассели насчитывается четыре 
глыбовых горизонта, образующих крупные линзы среди песчано-глини
стых пород. Общая мощность толщи возрастает здесь до 400 м. Далее по 
правобережью р. Ускалыка, по данным Б. М. Келлера, снова наблюдается 
один горизонт мощностью в 200 м. Размер отдельных включений дости
гает в этом разрезе 5—7 м. На водоразделе Ускалыка и Сюрана глыбовые 
конгломераты уменьшаются в мощности и, наконец, исчезают. По р. Сю- 
рану на продолжении гряды саплаякских брекчий располагается пачка 
глинистых пород в 10—15 м мощностью, содержащая известняковые 
включения, не превышающие в диаметре 1—2 м. Эта пачка является ба
зальным конгломератом вышележащей серии песчано-глинистых пород 
зианчуринского горизонта, которая трансгрессивно располагается на аб- 
зановской флишевой толще.

Такие же соотношения наблюдаются и во всей полосе выходов верхне
каменноугольных отложений северной части Зилаирского синклинория 
между рр. Сюраном и Малым Иком. Однако, в пределах указанной полосы 
под пачкой глинистых конгломератов снова появляются глыбовые конгло
мераты саплаякского типа. По правому берегу Малого Сюрана наблю
дается одна гряда до 30 — 50 м мощностью. Тот же тип разреза наблюдается 
и по р. Иняк у сел. Красный Камень, где глыбовые конгломераты впервые 
€ыли описаны А. П. Карпинским. Южнее Иняка, на водоразделе Малой 
Азаклы и Ургеня, протягиваются две гряды, разделенные песчано-гли
нистыми отложениями.

Между Большим и Малым Иком известняковые конгломераты снова 
отсутствуют. Наиболее северные выходы вскрываются по р. Малому Ику 
выше сел. Бикбулатова, где наблюдается следующий разрез:

Ce 1. Темносерые тонкослоистые известняки с Choristites bisulcati- 
formis var. rotundata S e m i  ch ., Ch. cf. uralicus L e b.,
Staffella antiqua D u t .....................................................................  200 мpa'-‘З 2. Серые и зеленовато-серые аргиллиты с прослоями песчаников
(0.05 м) с бугристой нижней поверхностью. Редкие прослои 
глинистых конгломератов с окатанными валунами темносерых 
пелитоморфных известняков.........................................................  50 м

3. Темносерые толстослоистые известняки, переслаивающиеся 
с известняковыми конгломератами. Последние состоят из ока
танных субангулярных галек и глыб известняков нижнего и сред
него карбона, диаметром 0.2—0.4 м, скрепленных известняко
вым мелкообломочным цементом. Пачки известняков внутри 
толщи до 3 м мощностью.............................................................  120 м

С3 4. Толща перемятых серых глин и песчаников с разрозненными 
известняковыми включениями- Вверху пачки включения исче
зают, преобладают песчаники, лишенные флишевой ритмич
ности с прослоями мергелей и аргиллитов. В песчаниках най
ден Uralites orenburgensis V о i п. Общая мощность толщи . . 60 м



В пределах южного погружения структур Башкирского антиклинория 
нижние горизонты верхнего карбона, так же как и московские отложения 
отсутствуют. Трансгрессивно на каяльском ярусе среднего карбона здесь 
лежит оренбургская песчано-глинистая толща.

В области антиклинория Урал-тау верхнекаменноугольные отложения, 
не сохранились. Судя по составу глыб в канчеровских брекчиях, здесь 
были развиты известняки с брахиоподами, список которых был уже 
приведен нами ранее. К отложениям того же возраста могут быть отне
сены своеобразные желтовато-серые, а также розоватые известняки, пере
полненные гальками кремнистых и яшмовидных пород. Обломки этих 
конгломератовидных известняков широко представлены в глыбах канче
ровских брекчий.

Наконец, близкими по возрасту отложениями являются грубые 
конгломераты, состоящие из хорошо окатанных галек кремнистых 
и яшмовых пород. Рисунок огромного отъорженца этих конгломератов, 
длиною свыше 30 м, приведен в статье А. А. Богданова (1946).

Зианчуринсвий и оренбургский горизонты 
♦

Верхние горизонты каменноугольных отложений в пределах Зилаир- 
ского синклинория представлены чередованием аргиллитов, песчаников, 
мергелей, зернистых и брекчиевидных известняков. В серии чередования 
этих пород ритмичность флишевого типа отсутствует. Отдельные пласты 
песчаников и известняков не выдерживаются по простиранию и быстро 
выклиниваются.

Среди отложений указанного типа можно видеть два горизонта: зиан- 
чуринский и оренбургский, отличающиеся друг от друга как литологи
ческим составом, так и комплексом фораминифер, встреченным в каждом 
из них.

В южной части рассматриваемой площади в бассейне р. Сакмары и Ура
ла они построены следующим образом.

I. З и а н ч у р и н с к и й  г о р и з о н т .  Представлен мергелями, 
аргиллитами и песчаниками с многочисленными прослоями самых разно
образных известняков: чистых, глинистых, песчанистых, органогенно
обломочных. Наиболее типичной породой являются светлые с желтоватым 
оттенком органогенно-обломочные известняки, сцементированные муч
нистым, несколько охристым карбонатом. В этих известняках встречаются 
многочисленные фузулиниды, среди которых В. Е. Руженцевым приводят
ся: Triticites arcticus S с h е 1 1 w i е n, Tr. umbonoplicatus R a u s e r  
et Be l . ,  Tr. schwageriniformis R a u s e r ,  Tr. noinskyi R a u s e r ,  
Tr. montiparus - Mo e l l . ,  Tr. ex gr, stuckenbergi R a u s e r .  Реже 
встречаются Tr. paraarcticus R a u s e r, Tr. acutus D u n b. et G о n d r., 
Tr. simplex S c h e 1 1 w i e n. Наряду с тритицитами большим распро
странением пользуются Quasifusulina longissima M o e l l e r ,  Fusulinella 
usvae D u t., F. pulchra R a u s e r  et B e l .  Кроме этих видов встре
чается большое число заведомо переотложенных форм из более древних 
отложений.

Максимальная мощность зианчуринского горизонта, достигающая 
в бассейне р. Сакмары 300 м, наблюдается там, где в подстилающих аб- 
зановских отложениях глыбовые конгломераты очень мало развиты или 
совершенно отсутствуют. Наоборот, там, где в абзановской флишевой 
толще присутствуют мощные пачки глыбовых конгломератов, разрез зиан
чуринского горизонта сильно сокращается (фиг. 5). Вблизи сел. Канчерова 
зианчуринские отложения представлены, напримёр, чередованием глин, 
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песчаников и органогенно-обломочных известняков, мощность которых 
не превышает 70 м.

Подобные взаимоотношения можно объяснить тем обстоятельством, 
что подводные оползни абзановского горизонта создали расчлененный 
рельеф морского дна; в депрессиях этого рельефа отложения зианчурин- 
ского горизонта достигают наибольшей мощности.

р Сак мара р. Сак мара
Нанчеровский тип ибанобский тип

100 0 100 200м

р Досель 
Самаякский тип

р Стран

7Ш] аЩ}
Фиг. 5. Нормальные разрезы верхне каменноугольных отложений Зилаирского син-

клинория.
1 — оренбургский горизонт; 2— зианчуринский горизонт; 3—абзановский горизонт; 4 — мергели, 
аргиллиты, песчаники; 5 — пачки известняков среди песчано-глинистых пород; б — флишевая тол

ща; 7 — глыбовые конгломераты во флише; 8 — глыбовые конгломераты в известковой толще.

2. О р е н б у р г с к и й  г о р и з о н т .  В бассейнах рек Урала 
и Сакмары оренбургский горизонт, по данным В. Е. Руженцева, слагается 
«буровато-серыми, иногда песчанистыми слрнцеватыми глинами, чере
дующимися с прослоями крепких тонкозернистых песчаников. Встре
чаются прослои бурых рыхлых песчаников, почти песков, глинистых 
скорлуповатых песчаников и небольшие прослои глинистых мелкогалеч
ных брекчий, а на востоке, в бассейне р. Урала, мелкогалечных конгломе
ратов, образованных плотно уложенной галькой, размером не более 1 — 
1.5 см. Карбонатные прослои представляют большую редкость, но среди 
глин развиты мергельные конкреции и линзовидные прослои темнобурых, 
несколько загрязненных терригенной примесью известняков». В этих 
породах встречаются скопления аммонитов, среди которых В. Е. Ружен- 
цевым указываются: Мetadaraelites primoris R u z h., Neopronorites car- 
boniferus R u z h., Daixites meglitzkyi R u z h., Ifddenites orenburgensis 
R u z h., Artinskia irinae R u z h., Vidrioceras borissiaki R u z h., Shu- 
mardites confessus R u z h., Emilites plummeri R u z h., Aristoceras 
chkalovi R u z h. и представители родов Schistocerast Neodimorphocerasy 
N eoaganides, Marathonites, Prothalassoceras, Agathiceras, Somoholites, Gla- 
phyrites, Eoasianites.



Среди фузулинид наряду с видами, встречающимися в более древних 
слоях верхнего карбона, в оренбургском горизонте присутствуют Tri- 
ticites incisus S c h e l l w i e n ,  T r. jigulensis R a u s e r . ,  Tr. ex gr. 
beedei D u n d .  et C o n d r . ,  Tr. ex gr. plummeri D u n b .  e t 
С о n d г. и ряд представителей рода Pseudofusulina (Ps. sokensis R a u -  
s e r).

Мощность оренбургского горизонта в бассейне р. Урала и Сакмары, 
по мнению В. Е. Руженцева, повсеместно равна 500 м.

К северу от р. Сакмары зианчуринский и оренбургский горизонты 
могут быть изучены в целом ряде разрезов. Так же, как и на юге, зиан
чуринский горизонт испытывает значительные фациальные изменения. 
В области максимального распространения саплаякских глыбовых кон
гломератов ивановский горизонт представлен небольшой по мощности 
пачкой песчано-глинистых пород с подчиненными прослоями органоген
но-обломочных фузулиновых известняков. Мощность этих отложений 
не превышает 60—70 м. Севернее по правобережью р. Сюрана, там, где 
глыбовые конгломераты выпадают из разреза, трансгрессивно на абза- 
новский флишевой толще с небольшой пачкой глинистых конгломератов 
в основании располагаются:

Cj 1. Толща, состоящая из чередования мергелей, аргиллитов, тонких 
прослоев песчаников и известняков, среди которых встречаются 
как зернистые, так и пелитоморфные разности. В нижней части 
толщи выделяются два более мощных Дрослоя зернистого изве
стняка, переполненного фузулинидами. Среди них были встре
чены Triticites arcticus S c h e l l w i e n ,  Tr. secalicus S a y.,
Tr. stuckenbergi R a u s e r ,  Tr. schwageriniformis R a u s e r ,
Tr. ventricosus var. medialis S t a f f . ,  Tr. paracullomensis 
R a u s e r .............................................................................................

C® 2. Известковистые песчаники и песчанистые известняки с подчи
ненными прослоями мергелей и аргиллитов. Редкие прослои 
зернистых известняков с тритицитами......................................

С3 3. Темносерые коричневатые мергели с подчиненными прослоями 
известковистых песчаников и реже зернистых известняков с фо- 
раминиферами. Наряду с видами, переходящими из ниже
лежащих отложений, здесь присутствуют Triticites jigulensis 
R a u s e r ,  Tr. whitei R a u s e r ,  Tr. beedei D u n b .  et 
C o n d r .  Мощность свыш е.............................................................

В приведенном разрезе мощность зианчуринского горизонта резко 
увеличена по сравнению с более южными районами. Пачка песчаников 
в верхней его части хорошо выделяется на геологической карте, и на юге 
в области водораздела Сюрана и Ускалыка' постепенно сближается с аб- 
зановской флишевой толщей и, наконец, непосредственно на нее нале
гает. Еще далее к югу она исчезает из разреза, и оренбургский горизонт 
представлен лишь верхней своей толщей. В нижних двух пачках разреза 
р. Сюрана прослои конгломератов или какие-либо включения известня
ковых глыб полностью отсутствуют. Этот факт не дает возможности пред
полагать фациальное замещение по р. Сюрану саплаякских глыбовых 
•конгломератов нижними пачками приведенного разреза.

Так же, как и в южном направлении, к северу от р. Сюрана 
мощность зианчуринского и оренбургского горизонтов сокращается. 
В цределах полосы выходов этих пород от р. Малого Сюрана на юге до 
Большого Ика на севере мощность рассматриваемых отложений равна 
400—450 м.

В северной части Зилаирского синклинория, между Большим и Малым 
Иком, снова появляются нижние горизонты разреза и мощности отложений 
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резко возрастают. Этот разрез, изучавшийся Б. М. Келлером, очень близок 
к сюранскому. Последовательность при этом наблюдается такая:

Са 1. Аргиллиты, песчаники и зернистые известняки каяльского 
яруса среднего карбона со Staffella anti qua D u t.

C3 2. Песчано-глинистые отложения с включения'ми глыб известняков
нижнего и среднего карбона..........................................................

С3 3. Аргиллиты с тонкими прослоями песчаников. По р. М. Ику 
в нижней части толщи найден Uralites orenburgensis V o i n .

4. Песчаники среднезернистые, в основании пластов грубозерни
стые, желтеющие при выветривании, и подчиненные прослои 
аргиллитов с растительными остатками. В песчаниках А. В. Ха- 
баковым в 1936 г. обнаружены Proschumardites gaptankense 
M i l l e r ,  Agathiceras f  rechi B o s e ,  P rothalassoceras sp., 
Eoasianites sp., Glaphyrites sp. (определ. С. В. Максимовой)

C3 5. Глинистая толща с редкими прослоями песчаников, темных 
пелитоморфных известняков и зернистых известняков с Rugoso- 
fusulina actjubensis R a u s е г, Triticites ex gr. nathorsti 
S c h e l l w i e n ,  Tr. noinskyi R a u s e r, Tr. vetustus S c h e l l -
w i e n .................... ...........................................................................

6. Рыхлые фузулиновые известняки c Rugosofusulina actjubensis 
R a u s e г, Triticites ex gr. plummeri D u n b .  et C o n d r . ,  
Fusulinella pulchra R a u s e r e t  Be l .  К этому списку добав
ляются следующие формы, приведенные для этой пачки 
В. Н. Крестовниковым: Triticites jigulensis R a u s e r ,  Tr. 
plummeri D u n b . e t C  on  dr. ,  Tr. noinskyi R a u s e r ,  Tr. seca- 
licus S a y ,  Tr. secalicus var. medialis S t a f f . ,  Tr. cullomensis 
D u n b .  et C o n d r . ,  Rugoso fusulina serrata R a u s e r ,  R. 
moderata R a u s e r ,  Pseudo fusulina paragregaria R a u s e r ,
Ps. krotovi S c h e l l w i e n ..........................................................

pSa 7. Темносерые органогенно-обломочные известняки, переслаиваю» 
щиеся с мергелями с Pseudo fusulina krotovi var. sphaerica 
R a u s . ,  Ps. cf. decurta К o r z h . ,  Ps. ex gr. gregaria Le e ,
Ps. uralica К г о t., Rugosofusulina serrata R a u s e r ,  Rug. 
actjubensis R a u s e r  и много переотложенных видов.

Приведенный разрез хорошо сопоставляется с разрезом р. Сюрана. 
Как в одном, так и в другом случае в 250—300 м выше основания зиан- 
чуринского горизонта отчетливо выделяется маркирующая пачка пес
чаников. .Сопоставление ее вместе с подстилающей глинистой толщей 
с саплаякскими глыбовыми конгломератами невозможно. Последние, 
типично представленные по р. Малому Ику, имеют мощность 120 м и 
располагаются стратиграфически ниже всех пачек приведенного разреза.

По р. Малому Ику зианчуринские отложения резко трансгрессивно 
залегают на подстилающих образованиях, вплоть до известняков каяль
ского яруса среднего карбона. К северу от Малого Ика мощность зиан- 
чуринских и оренбургских образований быстро уменьшается. Прослои 
песчаников и органогенно-обломочных известняков в толще исчезают, 
и преобладающее значение в толще приобретают глинистые отложения. 
Интересно отметить появление среди них по р. Кургашле массивов свет
лосерых известняков, которые можно рассматривать как рифовые обра
зования, одновозрастные с окружающими глинистыми породами.

В области водораздела Малого Ика и Белой рассматриваемые отложе
ния переходят в толщу темных окремненных слоистых аргиллитов, не 
превышающую по мощности 30 м. Таким образом, фациальное замещение 
тысячеметровой толщи песчано-глинистых образований указанной крем
нистой пачкой осуществляется всего лишь на расстоянии 15 км по прости
ранию западного крыла антиклинали Яман-тау.

В пределах Башкирского антиклинория пачка кремнистых аргилли
тов, включающая, повидимому, не только оренбургский горизонт верх
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него карбона, но также ассельский горизонт сакмарского яруса, имеет 
широкое распространение и развита повсеместно, вплоть до южных окраин 
Каратауского комплекса (р. Атя). В пределах рассматриваемой площади 
кремнистые аргиллиты незначительной мощности (30—40 м) повсеместно 
располагаются на слоистых известняках каяльского яруса среднего 
карбона.

Имелись ли верхние горизонты верхнекаменноугольных отложений 
в области антиклинория Урал-тау — неизвестно. Если они были пред
ставлены отложениями, не охарактеризованными палеонтологически, то 
распознать их обломки в более молодых по возрасту глыбовых конгло
мератах не представляется возможным.

Нижняя пермь (савмарскии и артинский ярусы)
За последние годы было выработано детальное стратиграфическое 

расчленение нижнепермских отложений, основанное на зональном распре
делении различных групп ископаемых организмов. Среди них главное 
значение имеют фораминиферы и аммониты. Лишь в самое последнее 
время выясняется стратиграфическая значимость брахиопод, которые, 
однако, обладают большей устойчивостью и могут характеризовать более 
крупные стратиграфические подразделения. Подробное изучение типовых 
разрезов позволяет в настоящее в’ремя проследить отдельные палеонто
логически охарактеризованные горизонты на обширных площадях и вы
делить их в составе отложений различного фациального типа.

Для терригенных образований нижней перми такой типовой разрез 
был установлен В. Е. Руженцевым в бассейне рек Сакмары и Урала. 
Изучение вертикального распределения аммонитов и фораминифер в этом 
разрезе дало возможность В. Е. Руженцеву выделить в толще пород, 
расположенной между верхним карбоном и артинским ярусом, комплекс 
отложений, которому было присвоено название сакмарского яруса. Сак- 
мар$кий ярус, по В. Е. Руженцеву, разделяется на три горизонта:

1. Ассельский горизонт;
2. Курмаинский горизонт, имеющий двучленное деление;
3. Касмарский горизонт, также разделяющийся на две толщи.
Комплекс аммонитов, который, по В. Е. Руженцеву, характеризует

сакмарский ярус, заключен в верхнекурмаинских отложениях и верхней 
части касмарского горизонта. Нахождение фораминифер во всех трех 
горизонтах сакмарского яруса вначале привело В. Е. Руженцева к сле
дующим выводам о сопоставлении выделенных им комплексов с зональ
ными подразделениями нижнепермских отложений, установленными 
Д. М. Раузер-Черноусовой на западном склоне Южного Урала.

Горизонты В. Е. Руженцева, выделенные 
в сакмарском разрезе

Горизонты Д. М. Раузер-Черноусовой

Касмарский горизонт Тастубский горизонт. Слои с 
Pseudofusulina moelleri S c h e l l w i e n

Курмаинский горизонт
Швагериновый гориэонт1

Ассельский горизонт

1 Швагериновый горизонт удобнее именовать тингским горизонтом, так как в ряде 
случаев синхроничные ему образования могут не заключать представителей рода 
Schw agerina,



После болеГе детального изучения фораминифер сакмарского разреза 
Д. М. Раузер-Черноусовой и данных, полученных Б. М. Келлером в бас
сейне Сюрана и Малого Ика, выяснилось, что швагерины встречаются 
только в нижней части курмаинского горизонта. Верхняя часть этого 
подразделения заключает псевдофу зулины, свойственные тастубским от
ложениям. В верхах курмаинского горизонта встречается не только Pseu
do fusulina moelleri S с h е 1 1 w., но также Ps. verneuili M o e l l e r ,  
характеризующая самую верхнюю часть тастубских отложений. Что 
касается касмарского горизонта, то в нем наряду с большим количеством 
переотложенных видов 1 встречаются Pseudo fusulina urdalensis R a u s е г 
и сопутствующие ей формы.

В результате полученных новых данных было дано иное сопоставление 
возрастных комплексов, принятое в последнее время и В. Е. Ружен- 
цевым (1947).

Касмарский горизонт Стерлитамакский горизонт

Курмаинский горизонт (верхняя часть) Тастубский горизонт

Курмаинский горизонт (нижняя часть)
Тингский (швагериновый) горизонт

Ассельский горизонт

Такое сопоставление показывает, что в состав сакмарского яруса 
входит стерлитамакский горизонт, в основании которого Д. М. Раузер- 
Черноусова проводит границу каменноугольных и пермских отложений, 
основываясь на резком йзменении здесь видового состава фораминифер, 
брахиопод и кораллов. В составе аммонитовой фауны резкого различия, 
между комплексом видов касмарского (стерлитамакского) горизонта и 
подстилающих образований В. Е. Руженцевым не намечается, од
нако не следует забывать, что аммониты в нижнепермских отложениях 
обладают относительной устойчивостью и не позволяют проводить дроб
ное зональное расчленение, как, например, в юрских или меловых 
отложениях.

Все сказанное дает возможность полагать,что объем сакмарского яруса 
следует ограничить тингским (швагериновым) и тастубским горизонтами, 
а стерлитамакский горизонт причленять к артинским отложениям или вы
делять в качестве самостоятельного яруса международной стратиграфи
ческой шкалы. При таком сокращении объема в понятиесакмарскогояруса 
вкладывается то же содержение, которое первоначально было дано для 
него В. Е. Руженцевым. Этот исследователь указывает: «толщу осадков... 
(сакмарского яруса) можно было бы назвать и швагериновым ярусом, но 
я считаю более удобным производить стратиграфические термины от гео
графических названий».

Установить рациональное подразделение нижнепермских отложений 
можно лишь в результате дальнейших исследований с учетом вертикаль
ных распределений в разрезе основных групп ископаемых организмов

1 Среди этих видов в большом количестве присутствует Pseudofusulina moelleri 
S c h e l l w i e n .



(фораминиферы, брахиоподы, аммониты, мшанки, кораллы). До прове
дения такой работы при описании стратиграфии нижнепермских отложе
ний мы будем придерживаться точки зрения В. Е. Руженцева и причис
лять стерлитамакский горизонт к сакмарскому ярусу.

Савмарсвий ярус

Т и н г с к и й  ( ш в а г е р и н о в ы й ) и т а с т у б с к и й  г о р и з о н т ы
ф

А с с е л ь с к а я  с в и т а .  В южной части Зилаирского синклинория 
ассельская свита, по данным В. Е. Руженцева, слагается глинистыми от
ложениями, которые обычно плохо видны и в рельефе образуют пониже
ние. «Пачки глин с редкими прослоями песчаников разделены светлыми 
органогенно-обломочными известняками, образованными обильными скоп
лениями псевдофузулин, швагерин и более редкими члениками крино- 
идей. К органическому материалу примешаны мелкие гальки карбонатных 
пород. Значительно реже в верхней части свиты попадаются серые тонко
зернистые известняки, не содержащие органических остатков». В ряде 
разрезов в основании свиты залегает «мелкогалечный конгломерат, об
разованный пестрой кремневой галькой и содержащий крупных шва
герин».

На юге в бассейне р. Урала прослои известняков в ассельской свите 
исчезают, а в крайних восточных выходах среди песчано-глинистых пород 
появляются конгломераты.

Палеонтологическая характеристика, приводимая В. Е. Руженцевым 
для ассельской свиты, довольно разнообразна. Большим распространени
ем в ней пользуются швагерины, из них Schwageri па fusulinoides S c h e l l -  
w i е п не заходит в вышележащие отложения. Из псевдофу зулин при
сутствуют Pseudofusulina krotovi S с h е 1 1 w i е n, Ps. gregaria Le e ,  
Ps. decurta К о г z h. и другие виды. Наряду с этими фораминиферами 
встречаются представители рода Triticites. Часть из них, вероятно, переот- 
ложена, но такие виды, как Triticites arcticus S c h e l l w i e n ,  Tr. 
ex gr. beedei D u n b .  et C o n d r . ,  Tr ex. gr. plummeri D u n b. 
et C o n d r . ,  возможно, переходят из нижележащих отложений. Список 
аммонитов, приводимый В. Е. Руженцевым для ассельской свиты, не ве
лик и включает Neopronorites sp., Artinskia sp., Agathiceras frechi 
B o s e ,  Eoasianites subhanieli R u z h. Мощность ассельских отложений 
в южной части Зилаирского синклинория, по В. Е. Руженцеву, повсеместно 
равна 500 м. Цифра эта может рассматриваться как приближенная, так 
как разграничение ассельских отложений от подстилающего оренбургского 
горизонта верхнего карбона в ряде разрезов не устанавливается достаточно 
четко.

В северной части Зилаирского синклинория ассельская свита со
храняет то же строение, что и на юге. По данным Б. М. Келлера, в разрезе 
р. Сюрана ассельская свита состоит главным образом из мергелей и извест- 
ковистых аргиллитов, среди которых встречаются прослои зернистых 
фузулиновых известняков. Мощность этих известняковых прослоев, об
разующих в рельефе гривки среди мягких задернованных холмов, не пре
вышает 2—3 м* Интервалы между отдельными пластами известняка дости
гают 10 м. Среди известняковых прослоев ассельской свиты нередко при
сутствуют органогенно-обломочные разности, которые в нижней части 
пластов сменяются брекчиевидными известняками.

Среди фораминифер, найденных в ассельской свите по р. Сюран, при
сутствуют: Pseudo fusulina decurta К о г z h., Ps. krotovi var. nuz 
S c h e l l w i e n ,  Ps. krotovi v a r .  caudata R a u s e r, Ps. krotovi 
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var. globulus R a u s е г, Ps. paragregaria R a u s e r ,  Schwagerina 
вр. и тритициты, сходные c Triticites beedei D u n b. et C o n d r . ,  Tr. 
arcticus S c h e l l w i e n ,  Tr. cf. paraarcticus R a u s e r .  Как можно 
видеть, этот комплекс видов вполне соответствует тому, который указывает 
В. Е. Руженцев для более южных районов.

Мощность ассельской свиты по правому берегу р. Сюрана равна 500 м.
В более северных разрезах, между Малым Сюраном и Большим Иком 

мощность ассельской свиты значительно сокращается. Отграничение здесь 
ассельских отложений от оренбургского горизонта верхнего карбона 
затруднено значительным литологическим сходством обоих подразделений. 
Не вполне четкие результаты дает и микропалеонтологическая характе
ристика песчано-глинистых пород, так как в ряде разрезов в комплексе 
фораминифер ассельского горизонта преобладают переотложенные формы, 
представленные главным образом тритицитами.

Иное соотношение наблюдается по правобережью Большого Ика, 
где ассельские отложения развиты в типичном своем виде и содержат 
Pseudofusulina krotovivai. sphaerica R a u s e r ,  Ps. cf. decurta К o r  zh ., 
Ps. ex gr. gregaria Le e ,  Ps. uralica K r o t . ,  Ps. serrata R a u 
s e r ,  Rugosofusulina actjubensis R a u s e r  и ряд других переотложенных 
видов.

В области южного погружения структур Башкирского антиклинория, 
в бассейне р. Белой, ассельская свита, повидимому, входит в состав трид
цатиметровой пачки окремненных аргиллитов, трансгрессивно залегающих 
на известняках среднего карбона.

О составе ассельской свиты в области антиклинория Урал-тау сведе
ний не имеется.

К у р м а и н с к а я  с в и т а .  Типовой разрез курмаинской свиты 
дает В. Е. Руженцев по правобережью р. Сакмары, Последовательность 
при этом устанавливается такая:

1. Пачка глин с прослоями органогенно-обломочных известняков 125 м
2. Нижнекурмаинские известняки, серые толстоплитчатые осколь

чатые^ тонкими прослоями известковистых глин. Среди этих 
пород выделяются два пласта «мозаичных» известняков, со
стоящих из темных известняковых галек, сцементированных 
карбонатным цементом....................................................................  135 м

3. Аргиллиты с прослоями кремнистых и глинистых известняков.
Встречаются ооломочные криноидные известняки и зеленовато
серые мелкозернистые песчаники.................................................  155 м

4. Верхнекурмаинские известняки, серые толстоплитчатые
оскольчатые.......................................................................................  85 м

Общая мощность курмаинского горизонта в этом разрезе 
р а в н а .................................................................................................. 500 м

По данным Д. М. Раузер-Черноусовой, в нижнекурмаинских извест
няках приведенного разреза встречаются швагерины: Pseudofusulina 
uralica K r o t . ,  Ps. sulcata К o r  zh. ,  Ps. paramoelleri R a u s e r  
и ругозофузулины.

В верхнекурмаинских известняках присутствуют Pseudofusulina moel- 
leri S c h e l l w i e n ,  Ps. verneuili M o e l l e r  и сопутствующие виды. 
Наряду с ними в тех же отложениях содержатся аммониты. Список этих 
видов, по данным В. Е. Руженцева, включает следующие формы: Sakma- 
rites postcarbonarius (К а г р.), Medlicottia vetusta R u zh. ,  Propopano- 
ceras incallidum (R u z h.), Agathiceras uralicum ( Ka r p . ) ,  U raloceras 
aff. involutum (V о i n.), Somoholites beluensis (H a n.), Proschumar- 
dites sakmarae R u zh ., Metalegoceras distale R u zh .



К югу от р. Урала мощность известняковой пачки курмаинской свиты 
уменьшается и преобладающая роль в ее сложении принадлежит глинисто
песчанистым отложениям. В. Е. Руженцев (1936) указывает, что мощность 
курмаинских известняков равна здесь 110 м, верхняя известняковая 
пачка уменьшается в мощности до 20 м, в то время как общая мощность 
курмаинской свиты сохраняется такая же, как в разрезе р. Сакмары, 
и колеблется в пределах 500—550 м.

В более восточных разрезах курмаинской свиты пачки плитчатых 
известняков исчезают нацело; одновременно с этим большое значение 
приобретают прослои грубозернистых песчаников, песчанистых известня
ков и галечных известняков. Среди этих пород встречаются пачки глыбо
вых конгломератов с включением крупных отторженцев каменноугольных 
известняков.

В. Е. Руженцев указывает, что по р. Алимбету, выше глинистой толщи 
ассельской свиты, залегают чередующиеся пласты зеленовато-серых плот
ных аргиллитов, синеватых песчанистых известняков, разнозернистых 
песчаников и конгломератов, обычно мелкогалечных, реже среднегалечных 
и глыбовых. Среди этих пород присутствуют: Schwagerina fusulinoides 
S c h e l l w i e n ,  Ps. uralica К г о t., Ps. prisca M o e l l e r  и редкие 
тритициты.

Выше состав толщи меняется; появляются мощные грубозернистые 
песчаники и грубые конгломераты с включениями крупных глыб камен
ноугольных известняков. Общая мощность сакмарского яруса равна 
здесь 1200 м, из них на долю курмаинской свиты приходится 700 м.

Характер переслаивания пород рассматриваемого типа изучен недоста
точно; имеющиеся материалы дают возможность предполагать, что 
здесь развиты толщи, по своему типу весьма близкие к флишевым 
образованиям.

Иные фациальные изменения претерпевают отложения курмаинской 
свиты к северу от р. Сакмеары, где мощность известняковых пачек воз
растает, грубообломочные породы исчезают совершенно, а глинистые 
и мергельные пачки отходят на второй план. По правобережью р. Сюрана 
Б. М. Келлером дается следующий разрез курмаинской свиты:

1. Плитчатые пелитоморфные известняки, образующие две пят- 
наднатиметровые пачки, разделенные толщей мергелей (70 м) 100 м

2. Желтовато-серые песчанистые мергели и аргиллиты с подчинен
ными прослоями синевато-серых известняков.......................  150 м

3. Слоистые битуминозные известняки, обычно пелитоморфные, 
с прослоями зернистых известняков, переполненных члениками 
морских лилий и фораминифереми. Иногда эти пласты обла
дают четкой флишевой ритмичностью, известняки в основании 
брекчие видные — кверху сменяются более тонкозернистыми
разностями.......................................   225 м

4. Мергели и аргиллиты........................................................................ 85 м
5. Плитчатые пелитоморфные известняки, вверху характерная

пачка толстослоистых, сильно битуминозных известняков . . 180 м
Общая мощность курмаинского горизонта в этом разрезе 

превышает........................................................................................... 700 м

Химические анализы показывают, что пелитоморфные разности кур
маинских известняков р. Сюран почти нацело состоят из карбоната каль
ция (48—54% СаО) и содержат ничтожное количество MgO (0—1.5%) 
и полуторных окислов (0.2—0.4%).

Среди фораминифер, встреченных в нижнекурмаинских известняках 
сюранского разреза, можно указать: Pseudofusulina ex gr. paramoel- 
leri R a u s e r, Ps. cf. decurta R o r  zh ., Ps. ex gr. lutuginiformis 
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R a u s е г, Ps. uralica К г о t. var. firma S c h а ш о v, Rugoso- 
fusulina serrata R a u s e r ,  R. serrata var. valens R a u s e г, R. 
actjubensis R a u s e r ,  Paraschwagerina sp. и другие формы, по заклю
чению Д. М. Раузер-Черноусовой, характерные для верхней части шва- 
геринового (тингского) горизонта.

В верхнекурмаинских известняках состав фузулинид уже иной. На- 
ряду с другими представителями рода Pseudofusulina здесь появляются 
Ps. moelleri S c h e l l w i e n  и Ps. verneuili M o e l l e r .  Присутствие 
этих видов свидетельствует о принадлежности верхнекурмаинских из
вестняков к тастубскому горизонту Д. М. Раузер-Черноусовой.

Тот же тип строения курмаинского горизонта сохраняется и в более 
северных разрезах между Сюраном и Большим Иком, однако мощности 
отдельных пачек здесь несколько уменьшаются.

По правобережью Малого Ика характер разреза также весьма близок 
к сюранскому. По данным Б. М. Келлера, здесь выделяются:

1« Мергели и аргиллиты с подчиненными пачками зернистых
и пелитоморфных известняков............................................... 150—200 м

2. Темносерые органогенно-обломочные и пелитоморфные изве
стняки с прослоями темносерых мергелей. Вверху мергели пре
обладают. Из фораминифер встречены Schwagerina ex gr. 
sphaerica T s c h e r b . ,  Pseudo fusulina krotovi var. sphaerica 
R a u s e r ,  Ps. pointeli R a u s e r ........................... ....................... 263 м

3. Темносерые битуминозные известняки с редкими прослоями 
мергелей, брекчиевидных известняков и органогенно-обломоч
ных известняков, имеющих местами отчетливую флишевую 
ритмичность. В известняках встречена Ps.moelleri S c h e l l w i e n
и сопутствующий ей комплекс..................................................  162 м

К северу от Малого Ика в области южного погружения структур Баш
кирского антиклинория мощность сакмарского яруса резко сокращается. 
По данным В. Н. Крестовникова, курмаинские известняки залегают 
с перерывом на подстилающих образованиях и представлены в нижней 
своей части детритусовыми и конгломератовидными известняками с Pseu
do fusulina uralica К г о t., Ps. cf. differta S c h а ш о у, ругозофузули- 
нами и многочисленными видами, переотложенными из каменноугольных 
отложений. Верхняя часть курмаинского горизонта слагается афани- 
товыми и зернистыми известняками с Pseudo fusulina moelleri S c h e l l 
w i e n ,  . Ps. verneuili M o e l l e r  и сопутствующим комплексом 
видов.

Максимальная мощность этих отложений к северу от р. Белой у сел. Зи- 
рикова достигает 135 м, а по левобережью р. Белой у сел. Биккузина равна 
102 м. По правому берегу р. Белой у хут. Кузнецовского курмаинские 
известняки отсутствуют, повидимому, вследствие трансгрессивного за
легания вышележащих отложений.

В пределах антиклинория Урал-тау отложения, синхроничные кур- 
маинскому горизонту, повидимому, были представлены светлыми мас
сивными известняками. В. Е. Руженцев указывает на нахождение среди 
терригенной толщи сакмарского яруса глыб этих известняков с Рго- 
ductus pseudomedusa Т s . c h e r n . ,  Pr. aff. tuberculatus M o e l l e r ,  
Pr. elegans Me  Co y ,  Pr. sterlitamakensis S t e p . ,  Marginifera 
schellwieni T s c h e r  n., Camorophoria sella D u t., Uncinula jabensis 
W a a g .  и другими формами.

Этот комплекс видов свидетельствует о принадлежности известняковых 
глыб, сносившихся, повидимому, из области антиклинория Урал-тау 
к тингскому (швагериновому) горизонту.



К югу от р. Урала мощность известняковой пачки курмаинской свиты 
уменьшается и преобладающая роль в ее сложении принадлежит глинисто
песчанистым отложениям. В. Е. Руженцев (1936) указывает, что мощность 
курмаинских известняков равна здесь 110 м, верхняя известняковая 
пачка уменьшается в мощности до 20 м, в то время как общая мощность 
курмаинской свиты сохраняется такая же, как в разрезе р. Сакмары, 
и колеблется в пределах 500—550 м.

В более восточных разрезах курмаинской свиты пачки плитчатых 
известняков исчезают нацело; одновременно с этим большое значение 
приобретают прослои грубозернистых песчаников, песчанистых известня
ков и галечных известняков. Среди этих пород встречаются пачки глыбо
вых конгломератов с включением крупных отторженцев каменноугольных 
известняков.

В. Е. Руженцев указывает, что по р. Алимбету, выше глинистой толщи 
ассельской свиты, залегают чередующиеся пласты зеленовато-серых плот
ных аргиллитов, синеватых песчанистых известняков, разнозернистых 
песчаников и конгломератов, обычно мелкогалечных, реже среднегалечных 
и глыбовых. Среди этих пород присутствуют: Schwagerina fusulinoides 
S c h e l l w i e n ,  Ps. uralica К г о t., Ps. prisca M o e l l e r  и редкие 
тритициты.

Выше состав толщи меняется; появляются мощные грубозернистые 
песчаники и грубые конгломераты с включениями крупных глыб камен
ноугольных известняков. Общая мощность сакмарского яруса равна 
здесь 1200 м, из них на долю курмаинской свиты приходится 700 м.

Характер переслаивания пород рассматриваемого типа изучен недоста
точно; имеющиеся материалы дают возможность предполагать, что 
здесь развиты толщи, по своему типу весьма близкие к флишевым 
образованиям.

Иные фациальные изменения претерпевают отложения курмаинской 
свиты к северу от р. Сакмеары, где мощность известняковых пачек воз
растает, грубообломочные породы исчезают совершенно, а глинистые 
и мергельные пачки отходят на второй план. По правобережью р. Сюрана 
Б . М. Келлером дается следующий разрез курмаинской свиты:

1. Плитчатые пелитоморфные известняки, образующие две пят
надцатиметровые пачки, разделенные толщей мергелей (70 м) 100 м

2. Желтовато-серые песчанистые мергели и аргиллиты с подчинен
ными прослоями синевато-серых известняков.......................  150 м

3. Слоистые битуминозные известняки, обычно пелитоморфные, 
с прослоями зернистых известняков, переполненных члениками 
морских лилий и фораминифергми. Иногда эти пласты обла
дают четкой флишевой ритмичностью, известняки в основании 
брекчие видные — кверху сменяются более тонкозернистыми
разностями..................................................................................  225 м

4. Мергели и аргиллиты.....................   85 м
5. Плитчатые пелитоморфные известняки, вве-рху характерная

пачка толстослоистых, сильно битуминозных известняков . . 180 м
Общая мощность курмаинского горизонта в этом разрезе 

превышает........................................................................................... 700 м

Химические анализы показывают, что пелитоморфные разности кур
маинских известняков р. Сюран почти нацело состоят из карбоната каль
ция (48—54% СаО) и содержат ничтожное количество MgO (0—1.5%) 
и полуторных окислов (0.2—0.4%).

Среди фораминифер, встреченных в нижнекурмаинских известняках 
сюранского разреза, можно указать: Pseudofusulina ex gr. paramoel- 
leri R a u s e r, Ps. cf. decurta K o r z h . ,  Ps. ex gr. lutuginiformis 
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R a u s е г, Ps. uralica К г о t. var. firma S c h a m о у, Rugoso- 
fusulina serrata R a u s e r, R . serrata var. valens R a u s e r, R. 
actjubensis R a u s e r, Paraschwagerina sp. и другие формы, по заклю
чению Д. М. Раузер-Черноусовой, характерные для верхней части шва- 
геринового (тингского) горизонта.

В верхнекурмаинских известняках состав фузулинид уже иной. На
ряду с другими представителями рода Pseudofusulina здесь появляются 
Ps. moelleri S c h e l l w i e n  и Ps. verneuili M o e l l e r .  Присутствие 
этих видов свидетельствует о принадлежности верхнекурмаинских из
вестняков к тастубскому горизонту Д. М. Раузер-Черноусовой.

Тот же тип строения курмаинского горизонта сохраняется и в более 
северных разрезах между Сюраном и Большим Иком, однако мощности 
отдельных пачек здесь несколько уменьшаются.

По правобережью Малого Ика характер разреза также весьма близок 
к сюранскому. По данным Б. М. Келлера, здесь выделяются:

1« Мергели и аргиллиты с подчиненными пачками зернистых
и пелитоморфных известняков............................................... 150—200 м

2. Темносерые органогенно-обломочные и пелитоморфные изве
стняки с прослоями темносерых мергелей. Вверху мергели пре
обладают. Из фораминифер встречены Schwagerina ex gr. 
sphaerica T s c h e r b . ,  Pseudo fusulina krotovi var. sphaerica
R a u s e r, Ps. pointeli R a u s e r ........................... ....................... 263 м

3. Темносерые битуминозные известняки с редкими прослоями 
мергелей, брекчиевидных известняков и органогенно-обломоч
ных известняков, имеющих местами отчетливую флишевую 
ритмичность. В известняках встречена Ps.moelleri S c h e l l w i e n
и сопутствующий ей комплекс..................................................  162 м

К северу от Малого Ика в области южного погружения структур Баш
кирского антиклинория мощность сакмарского яруса резко сокращается. 
По данным В. Н. Крестовникова, курмаинские известняки залегают 
с перерывом на подстилающих образованиях и представлены в нижней 
своей части детритусовыми и конгломератовидными известняками с Pseu- 
dofusulina uralica К г о t., Ps. cf. differta S c h а ш о у, ругозофузули- 
нами и многочисленными видами, переотложенными из каменноугольных 
отложений. Верхняя часть курмаинского горизонта слагается афани- 
товыми и зернистыми известняками с Pseudo fusulina moelleri S c h e l l 
w i e n ,  . Ps. verneuili M o e l l e r  и сопутствующим комплексом 
видов.

Максимальная мощность этих отложений к северу от р. Белой у сел. Зи- 
рикова достигает 135 м, а по левобережью р. Белой у сел. Биккузина равна 
102 м. По правому берегу р. Белой у хут. Кузнецовского курмаинские 
известняки отсутствуют, повидимому, вследствие трансгрессивного за
легания вышележащих отложений.

В пределах антиклинория Урал-тау отложения, синхроничные кур- 
маинскому горизонту, повидимому, были представлены светлыми мас
сивными известняками. В. Е. Руженцев указывает на нахождение среди 
терригенной толщи сакмарского яруса глыб этих известняков с Pro- 
ductus pseudomedusa Т s. с h е г n ., Pr. aff. tuberculatus M o e l l e r ,  
Pr. elegans Me  Co y ,  Pr. sterlitamakensis S t e p . ,  Marginifera 
schellmeni T s c h e r n . ,  Camorophoria sella D u t., Uncinula fabensis 
W a a g. и другими формами.

Этот комплекс видов свидетельствует о принадлежности известняковых 
глыб, сносившихся, повидимому, из области антиклинория Урал-тау 
к тингскому (швагериновому) горизонту.



В бассейне рек Сакмары и Урала, по данным В. Е. Руженцева, в со
ставе стерлитамакского горизонта (касмарской свиты) выделяются две 
толщи:

1. Серые аргиллиты с прослоями песчаников. В редких прослоях мелко
галечных известняков этой толщи содержатся фузулиниды, повидимому, 
переотложенные из нижележащих горизонтов (Pseudofusulina moelleri 
S c h e l l w i e n ,  Ps. sulcata K o r z h . ,  Ps. uralica К г о t.). . . 320 м.

2. Мергели и аргиллиты с выдержанными прослоями и пачками ор
ганогенно-обломочных известняков,образованных скоплением мшанок, фу- 
зулинид и криноидей с обильной примесью известняковых и реже крем
нистых галек. Наряду с ними встречаются прослои темносерых афанито- 
вых известняков. В зернистых и брекчиевидных известняках рассматри
ваемой толщи содержатся фузулиниды, представленные в большинстве 
своем переотложенными формами (тритициты, швагерины, Pseudofusulina 
moelleri S c h e l l w i e n ) .  Наряду с этими формами В. Е. Руженцев 
указывает на нахождение Pseudo fusulina urdalensis R a u s е г. Кроме 
фораминифер в рассматриваемых отложениях встречается большое коли
чество мшанок. Комплекс аммонитов, по В. Е. Руженцеву, очень близок 
к аммонитам, встреченным в верхнекурмаинских известняках. Еще 
А. П. Карпинским здесь были udiikjieHu:Sakmarites postcarbonarius(К а г р.), 
Neopronoritesргаеретmicus (К а г р.), Synartinsnia (?) sakmarae (К а г р.), 
Propopanoceras lahuseni (К а г р.), P r . incallidum R u zh ., Agathiceras 
uralicum (К а г р.). К этим видам В. Е. Руженцев добавляет следующие 
формы: Neopronorites magnus (М а х), N. shinini R u zh ., М edlicottia 
vetusta R u z h . ,  Proshumardites sakmarae R u z h . ,  Uraloceras burtiense 
Vo in.  Мощность верхней части стерлитамакского горизонта равна 350 м.

В бассейне рек Сакмары и Урала общий тип строения стерлитамак
ского горизонта выдерживается на значительных площадях. Следует 
указать лишь на увеличение мощности этих отложений в восточных раз
резах (до 1100 м) и на появление в верхней толще глыбовых конгломератов 
с включениями известняковых глыб сакмарского яруса.

На севере, в бассейне р. Сюрана стерлитамакские отложения имеют 
сходное строение. На верхнекурмаинских известняках сакмарского яруса 
здесь залегают:

1. Песчаники желтоватые и зеленовато-серые, иногда грубозерни
стые, с растительными остатками, чередующиеся с аргиллитами 
по 0.2—0.7 м. Редкие линзы зернистых известняков с переотло
женными фораминиферами (Archaediscus, Profusulinella, Rugo-
so fusu lina) .......................................................................................... 600 и

2. Мергели, аргиллиты и песчаники с пачками песчанистых изве
стняков и известковистых песчаников, включающих зерна 
кварца, обломки яшм, эффузивных пород, реже плагиоклазов.
Изредка встречаются своеобразные конгломератовидные мерге
ли с линзами и гальками известняков. Среди них присутствуют 
коралловые известняки, образованные колониями Cystopora 
aff. monoseptata D o b r o l u b o v a .  В зернистых известня
ках содержатся фораминпферы. из коих можно назвать Pseudo- 
fusulina moelleri S c h e l l w i e n ,  Ps. cf. declinata К o r z h . ,
Ps. Vutuginiformis R a u s e r ,  Ps. ex gr. exubcrata S c h a m o v ,
Ps. cf. concavutas Vi s e . ,  Ps. urdalensis R a u s e r ,  Ps. urda
lensis yar. abnormis R a u s e r  и, кроме того, большое коли
чество заведомо переотложенных ви д ов ....................................... 350 м

Мощность стерлитамакских отложений в бассейне р. Сюрана равна 
950 м; севернее, по р. Ургеньке, В. И. Тихонов дает близкую цифру, считая 
мощность тех же отложений равной 1000—1100 м.



По правобережью Большого Ика у сел. Мракова, по данным М. А. Суш
кина, стерлитамакский горизонт представлен грубыми разнозернистыми 
песчаниками и аргиллитами с редкими прослоями плотных известняков. 
Вверху появляются мелкогалечные конгломераты и органогенно-обло
мочные известняки с Pseudofusulina lutuginiformis R a u s е г, Ps. 
sulcata K o r z h . ,  Ps. blochini К о г z h., Ps. composita K o r z h . ,  
Ps. moelleri S c h e 1 1 w i e n, Ps. baschkirica K o r z h .  В той же толще 
встречены Parapronorites mojsisovitchi К а г р., Propinacoceras sakmarae 
К а г р., Popanoceras lahuseni К а г р., Agathiceras /rechi B o s e ,  
Neogastrioceras verneuili R u z h . ,  Uraloceras sp. Общая мощность стерли- 
тамакского горизонта по р. Большому Ику равна 720 м.

В бассейне р. Белой происходит дальнейшее уменьшение мощности 
стерлитамакских отложений. Здесь, по данным В. Н. Крестовникова, 
наблюдается следующий разрез:

1. Песчаники и мергели с подчиненными прослоями известняков.
В разрезе р. Белой у хут. Кузнецовского в этих отложениях 
были встречены: Rugosofusulina jurmatensis Sul . ,  Pseudofu- 
sulina plicatissima R a u s e r. Ps. moelleri S c h e l l w i e n ,
Ps. karagasensis var. ventricosa R a u s e r, Ps. confusa R a u- 
s e г и другие виды. Общая мощность рассматриваемой пачки
о к о л о .................................................................................................. 200 м

2. Мергели с прослоями аргиллитов и известняков...................  100 м
3. Чередование песчаников и алевролитов с редкими прослоями

сланцев и мергелей. Встречаются прослои горючих сланцев; 
некоторые пачки обладают характерной флишевой ритмич
ностью ...............................................................................................  150 м

В верхних двух пачках встречены Pseudo fusulina urdalensis R a u s е г. 
Ps. concavutas var. adelpha R a u s e r ,  Ps. urasbafevi R a u s e r, 
Ps. solida S c h e l l w i e n  и ряд переотложенных видов (Ps. plicatis
sima R a u s e r ,  Ps. baschkirica K o r z h . ,  Ps. mirabilis R a u s e r ,  
Ps. callosa R a u s e r  и другие). Общая мощность стерлитамакских 
отложений в разрезе р. Белой у хут. Кузнецовского равна 480 м, но на 
западе, на крыльях Иштугановской складки, уменьшается до 150—200 м

Артинский ярус

В составе артинских отложений Зилаирского синклинория можно 
выделить две свиты (фиг. 6). Нижняя из них, названная Б. М. Келлером 
в 1941 г. тазларовской, состоит из чередования песчаников, мергелей 
и аргиллитов и заключает скудный комплекс фораминифер с большим 
числом переотложенных видов и наряду с ними редкие Parafusulina aff. 
lutugini S c h e l l w i e n  и сопутствующие формы. Верхняя байгенд- 
жинская свита, установленная впервые Е. В. Воиновой (1935), характе
ризуется большой пестротой литологического состава и появлением гру
бых конгломератов. Наряду с Pseudo fusulina lutugini и сопутствующими 
фораминиферами в байгенджинской свите присутствует большое коли
чество аммонитов.

Тазларовская и байгенджинская свиты могут быть сопоставлены с ниж
ним горизонтом артинских отложений Уфимского плато (бурцевский и 
иргинский горизонты). Верхние горизонты артинского яруса (саргинский и 
сарсинский)в пределах Зилаирского синклинория отчетливо не выделяются. 
Только в разрезе р. Белой, в верхах песчано-глинистой артинской толщи, 
выделяются пачки, которые могут быть сопоставлены с верхнеартинскими 
отложениями. В более южных разрезах байгенджинская свита перекры
вается гипсоносной толщей, обычно относимой к кунгурскому ярусу. 
Установлено, что по р. Иняку и Ургеньке гипсоносная толща резко транс-
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грессивно залегает на подстилающих образованиях. Поэтому вполне 
уместно предположение о том, что верхние горизонты артинского яруса 
в Зилаирском синклинории отсутствуют.

Не исключена, однако, возможность того, что гипсоносная толща 
в крайней восточной полосе ее распределения относится не к кунгурским, 
а к верхнеартинским отложениям, представленным здесь в галогенной 
фации. Это положение может быть установлено в результате изучения 
комплекса брахиопод, встречающихся в известняках гипсовой толщи. 
По мнению В. В. Милорадовича, встреченные здесь виды позволяют со
поставлять вмещающие отложения с верхними горизонтами артинского 
яруса Уфимского плато. До проведения более детальных исследований 
верхнюю границу артинских отложений мы будем проводить по подошве 
галогенной толщи, причисляя ее к кунгу рским отложениям.

В крайних восточных выходах по левобережью р. Урала артинские 
отложения, по данным В. Е. Руженцева (1948), построены следующим 
образом:

Т а з л а р о в с к а я  с в и т а .  Ч ередование буровато-серы х  
песчанисты х аргиллитов и разнозернисты х «перечных» песчаников с 
подчиненны ми прослоями конглом ератов. П о р .  А лимбету и овра
г у  К им персаю  в основании толш и найдены  ф узулиниды , среди  
ни х определены : Pseudofusulina kutkanensis R a u s е г, P s.  c f. 
expanse. L e e ,  P arafusu lina  a ff. lutugini S c h e l l w i e n  . .

Б а й г е н д ж и н с к а я  с в и т а .  «Конгломераты , нередко  
весьма грубы е, образованны е хорош о окатанными, плотно ул о
женны ми и крепко сцементированны ми гальками и валунам и самого  
разнообразного состава, но с преобладанием  известняков. Ц ем ен
том  конглом ератов сл уж и т  грубозернисты й песчаник». Зап аднее  
р. К ии  конглом ераты  разделены  песчано-глинисты ми отлож ен и я 
ми. П о оврагу С унидук-сай  встречены  аммониты: Waagenina 
krasnopolskii ( K a r p . ) ,  Popanoceras cf.  sobolevskianum ( V e r n . ) ,  
Thalassoceras chabakdvi V o i n . ,  Paragastrioceras kirghizorum  
V о i n . ,  Uraloceras burtiense V о i n . ,  U r. involutum  V о i n . ,  
Metalegoceras sunidukidnse V o i n .  и д р ............................................ 600

500 м

— 800 м

В более западных разрезах по р. Уралу и Сакмаре грубообломочные 
породы в отложениях артинского яруса отходят на второй план и преоб
ладающее значение приобретают песчано-глинистые образования. В. Е. Ру- 
женцев (1948) дает следующую характеристику артинских отложений 
этого типа.

Т а з л а р о в с к а я  с в и т а .  Б уровато-серы е глины  с ча
стыми прослоями мелко- и среднезернисты х песчаников. Песчаники  
стальн о-серого  цвета, на поверхности вы ветривания становятся  
буры ми. Среди ф узулинид, найденны х в этой толщ е, определены  
Pseudofusulina callosa R а и s е г, P s. juresanensis R а и s е г, P s. 
e x  gr. plicatissim a  R a и s e г, P s. e x  gr. urdaldnsis R a и -
в е г .................................................. .............................................................................. 550— 600 м

Б а й г е н д ж и н с к а я  с в и т а  представляет собою  сл ож 
но построенны й и изменчивы й ком плекс. Среди песчано-глинисты х  
отлож ений на разны х стратиграф ических уровн ях появляю тся  
прослои светлы х ж елтовато-серы х песчанисты х известняков с 
вклю чениями обугливш ейся растительной дресвы, или мощные, 
«перечные» разнозернисты е песчаники, мелкогалечны е конглом е
раты и грубы е полимиктовые конгломераты. В кровле горизонта  
присутствую т больш ие линзы  известняков с гнездам и аммонитов.
Среди них В . Е . Р уж енцевы м  указы ваю тся Sakmarites vulgaris 
(К  а г р .), Neupronorites permicus (Т  s с h е г n .) , A rtin sk ia  artien- 
sis  G г u n е w ., Medlicottia orbighyana (V e г n .) , Waagenina kras- 
nopolski ( K a r p . ) ,  Popanoceras sobolevskianum V e r n . ,  K a rg a - 
lites ti/picus R u z h ., Crim ites krotovi (К  а г p .), Paragastrioceras 
jossae (V  e г n .) , Uraloceras fedorovi (К  a г p .), Metalegoceras ajda- 
ralense R u z h .  и другие виды.



И з ф узул инид в тех  ж е  отлож ен иях встречаю тся Pseudofusulina  
schellwieni V i s  s . ,  P s. pedissequa V i s e . ,  P s . kutkanensis R a u - 
s e r, P s .  e x  gr.  chussovensis R a u s e r, Parafusu lina  lutugini 
S c h e l l w i e n n  ряд пере отлож енны х видов. М ощность байге нд- 
ж инск ой  свйты п о  р. Сакмаре р а в н а ...........................................................  450

Севернее, по р. Сюрану, мощность артинских отложений резко воз
растает. По данным Б. М. Келлера, тазларовская свита представлена здесь 
толщей песчаников, мергелей и аргиллитов мощностью до 750 м. В этих 
отложениях найдены Pseudo fusulina urdalensis R a u s е г, Ps. ex gr. 
plicatissima R a u s e r, Ps. aff. paragregaria R a u s e r .

Выше следует байгенджинская свита, для которой характерны конгло
мераты, состоящие из округлых, прекрасно окатанных галек размером 
с куриное яйцо, состоящих из жильного кварца, желтоватых силицитов, 
яшм и других пород. Среди песчано-глинистых отложений эти конгло
мераты залегают крупными линзами, быстро выклинивающимися по прости
ранию. Наряду с ними присутствуют прослои известковистых песчаников, 
переходящих в мелкогалечные конгломераты с тем же составом галек. 
В верхней части толщи присутствуют прослои глыбовых пелитоморфных 
известняков.

Из окаменелостей в байгенджинской свите р. Сюрана присутствуют 
фораминиферы, представленные следующими видами: Pseudo fusulina schell
wieni Vi s e . ,  Ps. pedissequa Vi s a . ,  Ps. kutkanensis R a u s e r ,  Ps. cf. 
concavutas Vi s a . ,  Ps. cf. urdalensis R a u s e r ,  Parafusulina ex 
gr. lutugini S c h e l l w i e n .

Наряду с фораминиферами встречаются кораллы (Lonsdaleiastrea 
ьр., Protolonsdaleiastrea gorskii D o b  г.); в верхней части толщи в боль
шом количестве присутствуют аммониты; среди них В. Е. Руженцевым 
были определены: Sakmarites vulgaris (К а г р.), Artinskia artiensis (G г u- 
n e w.), Crimites krotovi ( К a г p.), Waagenina krasnopolskii (К a г p.), 
Uraloceras aff. involutus Vo i n . ,  Thallasoceras chabakovi V о i n.
Общая мощность байгенджинской свиты в бассейне р. Сюрана равна 
1250 м.

Грубые конгломераты артинского яруса особенно мощное развитие 
имеют к северу от р. Сюрана между рр. Угренькой и Иняком. Здесь 
В. И. Тихоновым составлен следующий разрез:

1. Полимиктовые песчаники, песчанисты е м ергели  и м елкогалеч
ные конгломераты  с подчиненны ми прослоям и м ергелей  с Kargalites  
typicus R u  z h „  Popanoceras sp ., Uraloceras fedorovi ( K a r p . ) ,  
Eothinites sp ........................................................................................................................  200 м

2. К онглом ераты  мелкогалечнЫ е и крупн огалечны е, образованны е  
хорош о окатанной кварцевой и яш мовой, реж е известняковой  
галькой. П одчиненны е прослои разнозернисты х песчаников 890 м

3. Ч ередование аргиллПтов, песчаников и известняков, п одчи нен
ные прослои м елкогалечны х конглом ератов ..................................  800 м

В этом разрезе соотношение мощностей выделенных горизонтов по
казывает, что сопоставление отдельных литологических комплексов с таз- 
ларовской (сл. 1) и байгенджинской (сл. 2) свитами может быть проведено 
лишь условно. Вероятно нижняя часть конгломератовой толщи частично 
замещает тазларовскую свиту р. Сюрана.

Верхняя глинисто-известняковая пачка ургеньского разреза, по дан
ным В. Н. Крестовникова, содержит подчиненные прослои гипсов. Вероят
но она может быть отнесена к верхнеартинским отложениям. Пачка эта 
почти повсеместно уничтожена в предкунгурское время и видна на огра
ниченной площади к северу от р. Ургеня.



Севернее по р. Иняк у хут. Шафеевского в верхней части конгломера- 
товой толщи присутствуют прослои карбонатных пород с аммонитами. 
Отсюда были определены: Neopronorites ex gr. permicus T sc h e r n . ,  
Medlicottia orbignyana (V e г n.), Daraelites elegans T s c h e m . ,  Cri- 
mites krotovi (К а г p.), Kargalites typicus R u z h . ,  Uraloceras fedorovi 
(K a r p.), Uraloceras sp., Metalegoceras ajdaralensis R u z h . ,  Eothi- 
nites aff. aktastensis R u z h . ,  Popanoceras sp.

В этом районе верхние горизонты артинского яруса отсутствуют, и кун- 
гурская гипсоносная толща резко трансгрессивно располагается на ниж
них горизонтах артинского яруса.

Повидимому, с этим размывом связано наличие неполного разреза ар- 
тинских отложений с значительным сокращением мощности байгенджин- 
ской свиты в бассейне р. Большого Ика. М. А. Сушкин указывает, что 
здесь на отложениях стерлита макс кого горизонта залегают:

1. Т а з л а р о в с к а я  с в и т а .  П есчано-глинистая толщ а.
Н а западе преобладаю т аргиллиты  с прослоям и м ергелей  и 
известняков. В них содер ж и тся  Pseudofusulina juresanensis 
R а и s е г, P s. plicatissima  R a u s e г, P s . urdalensis R a u -
s e r, P s. callosa R a u s e r ...............................................................  200— 270 м

2. Б а й г е н д ж и н с к а я  с в и т а .  А ргиллиты  и песчаники, 
нередко грубы е с подчиненны ми прослоями м елкогалечны х  
конглом ератов. В основании толщ и располагается пачка орга
ногенно-обломочны х известняков непостоянной мощности; 
венчается разрез глинисто-брекчиевидны ми породам и с огром
ным скоплением  аммонитов. Н ар я ду  с ними встречаю тся Рага- 
fusu lina lutugini S c h e l l w i e n ,  Pseudo fusu lina karagasen-  
sis  R a u s e r, P s. concavutas V i s s . и ряд д р у ги х  видов.

Общ ая мощность толщ и р а в н а ............................................  120— 130 м

Значительно более полный разрез средне- и верхнеартинских отложений 
приводится В. Н. Крестовниковым по правобережью р. Белой. Здесь, 
выше песчаников, мергелей и известняков с пачками горючих сланцев, 
залегают:

1. Темные аргиллиты с тонкими прослоям и м ергелей и песчаников.
В ни ж н ей  части располагаю тся два прослоя ф узулиновы х из
вестняков с глинистыми конгломератами в основании. И з фора- 
минифер найдены: Pseudo fusu lina  solida S c h e l l w i e n ,  P s. 
schellwieni V i s s ., Parastaffella  dagmarae D u t .............................. 680 м

2. П есчаники средне- и м елкозернисты е с прослоями гравийны х  
конгломератов и редкими прослоям и глин и алевролитов. 
В стречены  Pseudo fusu lina comatifera R a u s e r ,  P s. vissario-
novi R a u s e r .  Видимая м о щ н о с т ь ...................................................... НО м

Обе толщи приведенного разреза в грубых чертах могут быть сопостав
лены с тазларовской и байгенджинской свитами. Как и ранее, при рас
смотрении ургеньского разреза, из этого сопоставления ясно видно, что 
момент появления грубообломочных пород байгенджинского горизонта 
не был повсеместно одновременным.

В более северных разрезах Ишимбаевского Приуралья верхняя пес
чаная толща, по данным В. Н. Крестовникова, покрывается песчано-гли
нистой загипсованной толщей, которая выделяется под именем сайранов- 
ской свиты. Эта свита относится к верхним горизонтам артинского яруса 
« может быть сопоставлена с верхней пачкой ургеньского разреза.

Терригенная толща артинского яруса покрывается гипсами и ангид
ритами, которые многими геологами обычно причисляются к кунгурскому 
ярусу. Выше располагается мощная толща верхнепермских и нижнетриа
совых красноцветных пород.



В северной части рассматриваемой площади Зилаирский синклинорий 1 
имеет симметричное строение и ограничен на востоке антиклинорием 
Урал-тау, на западе Башкирским антиклинорием. На юге в области во
дораздела р. Белой и Большого Ика западная из этих структур быстро 
погружается и Зилаирский синклинорий становится резко асимметричным. 
В то время как на востоке синклинорий четко ограничен антиклинорием 
Урал-тау, на западе границы его становятся расплывчатыми. В верхнем 
структурном ярусе, сложенном верхнепермскими образованиями, синкли
норий переходит на западе в предуральскую депрессию, и естественные 
границы его стираются. Более четко они могут быть намечены в нижнем 
структурном ярусе, сложенном девонскими и каменноугольными образо
ваниями (фиг. 8). В породах этого возраста по западному борту синклино- 
рия намечается отчетливый уступ при переходе от терригенных образо
ваний карбона к известняковым толщам того же возраста восточной 
окраины Русской платформы. Положение этого уступа намечается лишь 
ориентировочно и в общих чертах совпадает с восточной границей пред- 
уральской депрессии.

Таковы границы Зилаирского синклинория, строение которого изоб
ражено на схеме (фиг. 7) и профилях (фиг. 8). 1иже, в самых общих 
чертах мы дадим характеристику обрамляющих его структур, после чего 
приступим к более подробному описанию самого синклинория.

Антиклинорий Урал-тау

Антиклинорий Урал-тау с полным основанием рассматривается как 
осевое поднятие Урала, отграничивающее западные и восточные его скло
ны. Сводовая часть антиклинория сложена древнейшими докембрийскими 
образованиями — гнейсами и кристаллическими сланцами с подчиненными 
пачками кварцитов и мраморов. Породы эти почти непрерывной полосой 
прослеживаются от полярного Урала до Актюбинской области, где они 
исчезают вследствие погружения антиклинория. Докембрийские образо
вания Урал-тау образуют сложную систему меридиональных складок, 
совпадающих с направлением простирания антиклинория. Севернее ши
роты Зилаира строение антиклинория Урал-тау асимметрично. Запад
ное крыло его сложено метаморфизованными сланцами и песчаниками 
докембрийского и кембрийского возраста, мощностью свыше 5000 м, 
спокойно наклоненными на запад под углами 40—60°. По внешней части 
этой полосы, а также по контакту с вышележащими песчаниками ордовика

1 Термин синклинорий был предлож ен Дена для складчаты х сооруж ений , 
возникш их на геосинклинали, т. е . области постоянного прогибания и накопления  
мощных толщ осадочны х горны х пород. Антиклинорием  Дена назвал такую  струк
тур у , которая сформировалась на месте геоантиклинали —  области преобладания  
восходящ их движ ений в истории ее развития. Таким образом , синклинорий и антикли
норий выделяются не только как структуры  морфологического типа, но характери
зую тся также определенны ми чертами истории своего развития. К этому определению  
следует добавить, что обычно границы синклинориев и антиклинориев долж ны  совпа
дать с площ адью распространения формаций, развитых в и х  предел ах. В нутри синкли
нориев и антиклинориев могут присутствовать очень крупные, слож но построенны е 
антиклинальные и синклинальны е структуры , состоящ ие и з целого ряда складок  
второго порядка. Часто структуры  эти ош ибочно назы ваются антиклинориями и син- 
клинорпями. Сущ ественной их  особенностью  является отсутствие отличий в истории  
развития по сравнению со смежными областям и. Строение осадочны х толщ , развитых 
в пределах этих структур, не отличается от строения прилегаю щ их площ адей. Р ас
сматриваемые сооруж ен и я  мы будем  называть сложными структурам и, или м егаанти
клиналями и мега синклиналями. У казанны е вопросы  терминологии подробно рас
смотрены в статье Н . А . Ш трейса (1947).



Д. Г. Ожигановым проводятся разломы, присутствие которых нельзя счи~ 
тать прочно установленными.

Восточное крыло антиклинория ограничено крупным разломом, кото
рый трассируется на местности вдоль полосы ультраосновных пород. 
О величине этого разлома можно судить по тому, что на восточном крыле 
антиклинория отсутствует вся серия пород древнего палеозоя; здесь узкая 
полоса ультраосновных пород отделяет терригенную толщу зилаирской 
свиты верхнего девона от метаморфических сланцев докембрия.

В южной части рассматриваемой площади западное крыло антиклино
рия осложняется появлением широкой полосы сложно дислоцированных 
ордовичских, силурийских и нижнедевонских отложений. Значительное 
развитие среди этих пород имеют вулканогенные толщи — основные 
эффузивы, диабазовые порфириты, а также ультраосновные интрузивы. 
Присутствие этих образований, а также многочисленные трансгрессивные 
перекрытия в толще пород древнего палеозоя усложняют расшифровку 
деталей тектонического строения рассматриваемой полосы, которая обычно 
именуется сакмарской зоной. В целом эта полоса входит в состав антикли
нория Урал-тау, представляя собою своеобразное антиклинальное подня
тие, причлененное к западному его крылу.

Мелкие структурные формы в пределах Сакмарского поднятия обычно 
не дают линейного расположения; складки имеют здесь сложные контуры 
и резкие ундуляции шарниров; форма складок зависит в значительной 
степени от положения ультраосновных массивов. Лишь в краевой части 
Сакмарского поднятия наблюдаются четкие линейные складки, обычно 
запрокинутые на запад.

Работами, проведенными за последние годы, доказано, что в области 
южного погружения антиклинория Урал-тау и Сакмарского поднятия 
четко устанавливаются орогенические движения каледонского цикла, 
которые происходили в конце ордовика (в предкарадокское время), а также 
на границе силура и нижнего девона. Общие поднятия Сакмарской анти
клинали и причленение ее к антиклинорию Урал-тау, повидиому, относят
ся к значительно более позднему времени.

Башкирский антикдинорий

В рамки прилагаемой тектонической схемы (фиг. 7) входит лишь южное 
погружение структур Башкирского антиклинория. В бассейне рек Нугуша * 
и Белой в сводовой части рассматриваемого сооружения выведены на днев
ную поверхность немые свиты докембрия и древнего палеозоя, возраст 
которых до сего времени остается недоказанным. Эти толщи собраны в си
стему пологих, меридионально протягивающихся складок, которые объе
диняются в более крупные структурные единицы. Наиболее приподнятой 
из них является Ямантауская мегаантиклиналь (фиг. 7), состоящая в 
сводовой своей части из нескольких кулисообразно расположенных под
нятий. На южном погружении Ямантауской мегаантиклинали устанав
ливается резкое угловое несогласие между древними немыми свитами 
верхов протерозоя — кембрия и вышележащими карадокскими песча
никами. Это угловое несогласие, весьма отчетливое в мегаантиклинали 
Яман-тау, полностью отсутствует в более западных структурах. К числу 
последних относится крупная Кулгунинская мегаантиклиналь (фиг. 7), 
сложенная в сводовой части каратауской серией докембрия. Структура 
эта быстро погружается к югу, и в бассейне р. Белой в сложении ее при
нимают участие палеозойские отложения вплоть до каменноугольных 
включительно. Как Ямантауская, так и Кулгунинская сложные антикли-



на ли ограничены с запада крутыми взбросами; такие же взбросы осложняют 
и западные крылья частных антиклинальных структур, развитых в пре
делах этих поднятий. В целом Башкирский антиклинорий характеризуется 
наличием сравнительно спокойных, плавных тектонических структур 
с более пологими восточными крыльями. К западу от Кулгунинской струк
туры в пределах сложного складчатого крыла Башкирского антиклинория 
протягивается несколько четких линейно вытянутых складок, между 
которыми располагаются равные им по размеру и сходные по характеру 
складчатости синклинали. С востока на запад это будут Кошелевская 
(Кибизская), Ямашская (Ямантауская) и Кузнецовская антиклинали 
(фиг. 7, 10). Все эти структуры характеризуются широкими, плавными 
формами, несколько наклоненными к западу, и иногда осложнены раз
ломами, обычно подсекающими крутые западные их крылья (см. фиг. 9). 
К югу от р. Белой упомянутые складки быстро погружаются и затухают 
в Зилаирском синклинории. При этом северо-восточное простирание за
падного борта синклинория не совпадает с меридиональным простиранием 
частных структур Башкирского антиклинория. Контуры последнего 
приобретают здесь сложные очертания благодаря тому, что терригенные 
толщи каменноугольного возраста, выполняющие синклинорий и харак
теризующиеся специфическими чертами тектоники, глубоко заходят 
между антиклинальными поднятиями Башкирского антиклинория. К типу 
таких структур относятся Суюшевская и Иргизлинская синклинали (фиг.
7, Ю).

Крупным осложнением в структурах южного погружения Башкир
ского антиклинория является Уварское поднятие (моноклиналь), ограни
ченное с запада взбросом значительной амплитуды. Взброс этот является 
непосредственным продолжением разлома, осложняющего западное крыло 
Ямантауской антиклинали. В поднятом крыле Уварской структуры на 
дневную поверхность выведены силурийские и нижне- и среднедевонские 
образования, которые непрерывной полосой протягиваются вплоть до 
р. Большого Ика.

В окрестностях сел. Мракова наиболее западные структуры Башкир
ского антиклинория погружаются под артинскую терригенную толщу; к 
югу от Большого Ика они скрываются в область предуральской депрессии. 
Характер складчатости нижнего структурного яруса, сложенного девон
скими и каменноугольными отложениями, маскируется здесь своеобраз
ными формами соляной тектоники, развитыми в соленосных образованиях 
кунгурского яруса. По аналогии с более северными участками пред
уральской депрессии в известняковом фундаменте нижнего структур
ного яруса намечается присутствие резких, линейно вытянутых антикли
нальных складок, разделенных широкими плоскими синклиналями.

В пределах Зилаирского синклинория можно выделить несколько 
крупных структурных элементов.

К у в а л а т с к а я  с и н к л и н а л ь  (фиг. 7) является наиболее 
восточной складкой синклинория. Центральная часть Кувалатской син
клинали в области ее погружения (верховья Большого и Малого Ика) 
выполнена песчано-глинистыми отложениями текальской толщи, крылья 
сложены более древними образованиями зилаирского комплекса, относя
щимися к асташской свите верхнего девона. Залегание этих пород удиви
тельно спокойное. Наклон слоев на крыльях синклинали обычно равен 
30—50°; на юге увеличивается до 60—70°. Строение синклинали почти 
симметричное, вторичные складки, осложняющие крупную синклинальную 
структуру, как правило, отсутствуют. Складки второго порядка появ
ляются в центральной части Кувалатской синклинали в верховьях р. Боль
шой Сюран. Складки эти обычно сравнительно пологие, с углами падения 
80



Фиг. 7. Тектоническая схема Зилаирского синклипория.

Поднятия, обрамляющие гинклннорпй
1 — Сводовые части антиклинориев, сложенные протерозойскими и кембрийскими образованиями
2 — крылья антиклинориев, сложенные палеозойскими отложениями от карадокского яруса 

ордовика до артинского яруса нижней перми; 3 — западное крыло Башкирского антиклинория под 
терригенной толщей артинского яруса; 4 — Сакмарское поднятие.

ЗилАирскпй синклннорий
6 — Приподнятая часть синклинория с выходами на дневную поверхность отложений верхнего 

девона и турнейского яруса нижнего карбона; 6 — погруженная часть синклинория с выходами на 
поверхность каменноугольных и сакмарско-артинских отложений; 7 — выходы на дневную поверх
ность флишевых отложений верхнего карбона; 8 — выходы на дневную поверхность флишевых от
ложений среднего карбона.

Предурдльская депрессия
О — предуральская депрессия, выполненная галогенной толщей кунгурского яруса, а также 

пермскими и триасовыми красноцветами.

Общие условные обозначения
10 — структура силурийского фундамента синклинория в условных изолиниях; 11 — прости

рание вертикально залегающих слоев на флексуре глубокого заложения; 12 — простирание слоев; 
13—взбросы и надвиги; 14 — западная граница распространения терригенных толщ карбона, вы
полняющих Зилаирский синклннорий; 15 — линии профилей.

Цифры на карте означают: мегаантиклинали: 1— Ямантауская, 2 — Кулгунинская. Антикли’ 
нали: 3 — Максютовская, 4 — Кошелевская (Кибизская), 5 — Ямашская (Ямантауская), ю  — 
Шигрышская, 11 — Павленская, 13 — Дмитриевская, 14 — Богдановская (Иткуловская), 17 — 
Азнаташская, 7 — Уварское поднятие. Синклинали: 8 — Иргизлинская, 9 — Суюшевская, 12 — 
Авашлинская, 15 — Бужанская, 16 — Кимпсрсайско-Алимбетская.
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/  ШШгШй *ЕШ  яЕШЗ 7Ш% <?1Ш19ШВиКШкяШЛ ггШШ >• |2»ЕЗ
Фиг. 8. Геологические профили Зилаирского синклинория вдоль Большого Ика (I—1)иИняка (II—II) по А. А. Бог-

д а н о в у и  Б . М. К еллеру.
Пе5^??ая, кРасноцветная толща; 2 —  галогенная толща кунгурского яруса; 3 —  артинский ярус; 4 — стерлитамакский говиаонт еакмап- 

ний кялбон; 5Т п ^ 7 " ” ТИНГСКИЙ (швагеРиновый) горизонты сакмарского яруса; 6 —  верхний карбон — кремнистые аргиллиты° 7 - в е р х -  
»Ho«2Sj^ap иллиты* песчаники» известняки; 8 — средний карбон Зилаирского синклинория; 9 — известняки нижнего и среднего карбона* 

И намюРские отложения Зилаирского синклинория; 11—  турнейские отложения; 12 —  известняки турнейского яруса* ниж- 
каР^она и верхнего девона; 13 — авашлинская свита зилаирского комплекса верхнего девона; 14 — асташская и яумбаевская свиты вила 

1Р“ ^ “™ КСа; 16 ~  аилаирский комплекс верхнего девона (без расчленения); 1 в  -  известнякинижнегол сремего и г о м ?  5 Г -б е ? в и н  
ская свита силура нижнего и среднего девона; и  -  кидрясовская свита ордовика; 19 -  катралинская свита кембрия?^ -в зб р о сы и  надви™!



на крыльях до 50—60°. Наряду с ними встречаются линейно вытянутые 
узкие складки, запрокинутые к западу. В сводовой части одной из них 
выведена пачка кремнистых пород, протягивающаяся от р. Большого 
Сюрана у сел. Федоровского до р. Бердяш.

Наибольшее погружение шарнира Кувалатской синклинали имеет 
место в бассейне Малого Ика. К югу от Зилаира, в нижней части течения 
р. Урман-Зилаир шарнир синклинали приподнимается, вследствие чего

/ОШ) «/ЕЗЭ л\ I 7ШШ $ШШ ю\ / \
г о г tk*

Фиг. 9. Геологический профиль Башкирского антиклинория вдоль левобережья 
р. Нугуш (по А. А. Богданову и Б. М. Келлеру).

1 — пермские красноцветные отложения; 2 — кунгурские отложения; 3 — сакмарско-артинскю 
отложения; 4 — каменноугольные отложения; 5 — девонские отложения; 6 — силурийские отло
жения и карадокские песчаники ордовика; 7 — ашинская свита нижнего кембрия; 8 — миньярская,- 
инверсная и катавская свиты докембрия; 9 — эильмердакская свита докембрия; 10 — взбросы и

надвиги.
Цифрами на профиле обозначены антиклинали: 1 — Иштугановская; 2 — Кузнецовская;

3 — Ямашская (Ямантауская); 4 —  Кошелевская (Кибизская); 5 — Максютовская.

полоса пород зилаирского комплекса быстро сужается и исчезает, не доходя 
р. Сакмары, уступая место отложениям древнего палеозоя.

Столь же явственное воздымание шарнира рассматриваемой структуры 
имеет место к северу от р. Каны, где Кувалатская синклиналь пред
ставляет собою центральную, наиболее изогнутую часть Зилаирского 
синклинория.

В крайней северо-восточной части рассматриваемой площади, в цен
тральной части Кувалатской синклинали располагается огромный массив 
Южного Крака, сложенный ультраосновными породами. Как показали 
работы Д. Г. Ожиганова (1941), ультраосновные породы интрузива, пред
ставленные гарцбургитами, дунитами, лерцолитами и серпентинизирован- 
ными перидотитами, покрываются ордовичскими, силурийскими и нижне
девонскими образованиями. Эти отложения небольшой мощности встре
чаются отдельными участками, слагая останцы кровли массива, и, кроме 
того, узкой полосой обрамляют массив по периферии. Вместе с песчани
ками и сланцами зилаирского комплекса верхнего девона осадочные 
толщи вокруг массива находятся в опрокинутом залегании и падают 
в сторону ультраосновных пород интрузива. Такое залегание придает 
массиву грибообразную форму. Своеобразная куполовидная структура 
такого типа, естественно, могла возникнуть только после образования ниж
них горизонтов зилаирской свиты верхнего девона. Предположение 
Д. Г. Ожиганова о значительно более древнем, ордовичском возрасте 
интрузива, повидимому, неверно.

Д м и т р и е в с к а я  а н т и к л и н а л ь  (фиг. 7). В бассейне р. Ур- 
ман-Зилаира Кувалатская синклиналь захватывает восточную часть Сак- 
марского поднятия, которое вблизи массива Шайтан-тау имеет вид 
сложно построенной антиклинали. Непосредственно на его северном 
продолжении, в пределах площади распространения зилаирского комп
лекса, расположена крупная линейно вытянутая Дмитриевская антикли
нальная складка.

В верховьях р. Сюрана и севернее по рр. Авашле и Бердяшу Дмитриев
ская антиклиналь имеет очень четко оформленное восточное крыло. В пре



делах этого крыла асташские песчаники однообразно наклонены на восток 
под углом 45—50°; в бассейне рр. Текаля и Кувалата угол падения умень
шается до 20—30°. Сводовая часть Дмитриевской антиклинали, сложенная 
асташской свитой, осложнена складками второго порядка, обычно почти 
симметричными, либо наклоненными к западу. Западное крыло Дмитриев
ской антиклинали осложнено крупным разломом, который отчетливо 
устанавливается по ненормальному соприкосновению асташских песча
ников и сланцев авашлинской свиты. Этот разлом, повидимому, представ
ляет собой крутой надвиг и отчетливо прослеживается от р. Большого 
Ика на севере до р. Сюрана на юге. Повидимому, надвиг западного 
крыла Дмитриевской антиклинали является непосредственным продол
жением крупных разломов, ограничивающих с запада Сакмарское под
нятие.

В бассейне р. Большой Ик Дмитриевская антиклиналь быстро 
погружается к северу и, повидимому, затухает, не доходя до Малого 
Ика.

А в а ш л и н с к а я  с и н к л и н а л ь н а я  п о л о с а  (фиг. 7). 
Западнее Дмитриевской антиклинали протягивается полоса пород аваш
линской свиты, шириною до 5 —6 км, собранная в систему узких, опроки
нутых на запад складок. Складки эти отчетливо видны на геологических 
картах благодаря присутствию толщи караминских песчаников, рельефно 
выделяющихся в обнажениях. Падение их на восточных крыльях антикли
нальных складок достигает 60—70°. В пределах западных опрокинутых 
крыльев видимый наклон слоев равен 75—80°. Авашлинские опрокинутые 
складки расположены вблизи фронтальной части крупного надвига, 
осложняющего западное крыло Дмитриевской антиклинали в пределах 
узкой полосы; во всей остальной площади распространения зилаирского 
комплекса складки 'более симметричны.

А с т а ш с к а я  с л о ж н а я  а н т и к л и н а л ь  (фиг. 7) представ
ляет собою крупную антиклинальную структуру во внутренней части 
Зилаирского синклинория.

В верховьях рр. Иняка и Сюрана на поперечном профиле (фиг. 8) 
Асташская структура вырисовывается как обширное антиклинальное 
поднятие. Широкая сводовая часть его осложнена двумя-тремя складками 
второго порядка. Складки эти почти симметричны, с углами наклона на 
крыльях, не превышающими 50—60е; в сводовых частях этих складок 
вскрываются песчаники и сланцы асташской свиты, характеризующиеся 
пологим волнистым залеганием; на крыльях и в частных синклиналях 
выходят авашлинские сланцы. Наиболее значительной складкой второго 
порядка в пределах рассматриваемого поднятия является Павленская 
антиклиналь — складка почти симметричного строения, прекрасно вскры
тая в разрезе правого берега Большого Ика. 1 Угол наклона пес
чано-глинистых пород на крыльях Павленской антиклинали равен 
45—50°.

На западном крыле Асташской антиклинали отложения авашлинской 
свиты собраны в систему мелких пологих, почти симметричных складок; 
зеркало этих складок наклонено на запад под углом 30—35°. Только 
в области распространения визейских отложений такое строение крыла 
складки сменяется крутым моноклинальным залеганием слоев, которое 
связано с существованием здесь флексуры глубокого заложения.

На юге, в бассейне рр. Касмарки и Куруила, шарнир Асташской анти
клинали постепенно погружается. Характер этого погружения остался до

б*
1 Фотография этой складки помещена на фиг. 21.



сего времени недостаточно выясненным, так как на существующих картах 
отдельные свиты зилаирского комплекса не отделены друг от друга. Более 
четкое представление имеется о строении западного крыла Асташской 
антиклинали, в пределах которого выделяется кремнистая толща куруиль- 
ского горизонта визейского яруса. Здесь крыло Асташской структуры 
осложнено многочисленными складками второго порядка, обычно почти 
симметричными или слегка наклоненными к западу, с углами падения 
на крыльях, не превышающими 50—60°.

Как можно видеть из прилагаемой тектонической схемы (фиг. 7), 
Асташская антиклиналь расположена кулисообразно по отношению к Сак- 
марскому поднятию. В верховьях рр. Куруила и Касмарки, между упо
мянутыми поднятиями располагается узкая синклиналь; в центральной 
ее части к югу от р. Куруила В. Н. Павлиновым было установлено присут
ствие силицитов, относящихся, по всей видимости, к кремнистой турней- 
ской пачке ямашлинской свиты.

В верховьях рр. Сюрана и Иняка частные антиклинальные складки 
Асташской структуры погружаются к северу; максимальное погружение 
шарниров этих складок имеет место в бассейне Малого Ика. Одновременно 
с этим погружением западное крыло Асташской антиклинали резко 
приподнимается по линии крупного разлома и переходит в Уварский 
односторонний горст. В наиболее приподнятой части этого горста выведены 
на дневную поверхность отложения силура и нижнего и среднего девона, 
падающие на восток под углом 45—50°. Рассматриваемые отложения 
представлены преимущественно известняками. Примыкающие к ним пес
чано-глинистые толщи зилаирского комплекса дислоцированы дисгар
монично по отношению к известняковому комплексу. При беглом знаком
стве с указанными толщами можно получить неправильное представление 
о том, что зилаирский комплекс соприкасается с подстилающими образо
ваниями по линии тектонического контакта.

С у ю ш е в с к а я  с л о ж н а я  с и н к л и н а л ь  и с м е ж н ы е  
с т р у к т у р ы  (фиг. 7, 10). С запада к Уварскому одностороннему 
горсту примыкает Суюшевская синклиналь, выполненная терригенными 
толщами нижнего и среднего карбона. Указанные отложения собраны 
в систему меридиональных, опрокинутых на запад складок, дисгармо
ничных по отношению к структурам известнякового комплекса. В бассейне 
Малого Ика, в центральной части Суюшевской синклинали, располагается 
сложно построенное Шигрышское поднятие, в пределах которого выведены 
на дневную поверхность девонские и даже силурийские образования 
(см. фиг. И). Шигрышская структура имеет очень крутое, местами опро
кинутое западное крыло и осложняется системой вертикальных разломов. 
Наличие таких разломов устанавливается по восточному крылу поднятия 
в окрестностях хутора Сюрень по ненормальному соприкосновению си
лурийских, девонских и нижнекаменноугольных образований со средне
каменноугольными. Отложения среднего карбона протягиваются между 
Шигрышским поднятием и Уварской моноклиналью в пределах узкого 
грабена. Наличие такого же грабена, ограниченного прямоугольной систе
мой разломов, устанавливается в пределах южного погружения Шиг- 
рышского поднятия в бассейне р. Тасы. Опущенный блок врезан здесь 
в сводовую часть Шигрышского антиклинального поднятия; четкое ан
тиклинальное строение наблюдается также в пределах опущенного блока, 
сложенного нижне- и среднекаменноугольными породами. .

Прямоугольная система разломов, осложняющих Шигрышскую струк
туру, связана с отставанием отдельных блоков при общем ее вертикальном 
подъеме. Таким образом, разломы, ограничивающие грабены, близки 
к сбросам. Однако, в противоположность сбросам, возникающим в усло- 
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1 ~  четвертичные отложения; 2 — пермская красноцветная толща; 3 — галогенная толща кунгур- 
ского яруса; 4 — артинский ярус; 5—стерлитамакский горизонт сакмарского яруса; 6 — тастубский 
и тингский горизонты сакмарского яруса; 7 — оренбургский и зианчуринский горизонты верхнего 
карбона; 8 — абзановский горизонт верхнего карбона; 9 — средний карбон, известняки; 10  — сред
ний карбон, терригенная толща; 11 — известняки визейского и намюрского ярусов; 12 — бухар- 
чинская свита намюрского и визейского ярусов; 13  — куруильская и иткуловская свиты визейского 
яруса; 14  — известняки турнейского яруса; 15 — известняки верхнего девона; 16 — зилаирский 
комплекс верхнего девона; 17 — отложения среднего и нижнего девона; 18 — силурийские отложе
ния и карадокские песчаники ордовика; 19 — ашинская свита нижнего кембрия; 20 — взбросы и 

надвиги; 21 — пласты песчаников среди артинских отложений.
Цифры на карте означают: 1 — Кузнецовская; 2 — Ямашская (Ямантауская); 3 — Кошелевская 
(К вбизская); 4 — Максютовская антиклинали. 5 — Уварское поднятие; 6 — Ш игрышское поднятие;

7 — Суюшевская синклиналь.



виях растяжения, рассматриваемые поднятия возникли в условиях сжа
тия при формировании складчатой структуры и должны рассматриваться 
как крутые взбросы. Повидимому, к нарушениям такого же типа может 
быть отнесено подавляющее большинство разломов, осложняющих струк
туры Башкирского антиклинория. Особенно следует подчеркнуть, что к 
той же системе крутых надвигов или взбросов относится крупный разлом, 
ограничивающий с запада Уварский односторонний горст. Нарушение 
это возникло в результате отставания юго-восточной части Суюшевской 
сложной синклинали и в окрестностях сел. Мурадымова по Большому 
Ику сопряжено с широтным разломом, постепенно затухающим в западном 
направлении (фиг. 10). Естественно, что такого рода прямоугольный раз
лом должен быть отнесен к крутым взбросам, а не к пологим надвигам, 
связанным с горизонтальными перемещениями. Тем более должно быть 
оставлено предположение о наличии здесь покрова, сближающего 
восточные терригенные и западные известняковые толщи девонских 
отложений.

Как показывают имеющиеся материалы, резкие фациальные изменения 
в палеозойских отложениях в области южного погружения Башкирского 
антиклинория в подавляющем большинстве случаев осуществляются без 
всякого участия надвиговых нарушений, сближающих терригенные и из
вестняковые толщи. Такое фациальное изменение доказано, в частности, 
для антиклинали, примыкающей с запада к Суюшевской сложной синкли
нали.

По правобережью Малого Ика западное крыло и сводовая часть ан
тиклинали Яман-тау (Ямашской) слагаются известняковыми толщахми 
девонского и нижне-и среднекаменноугольного возрастов. Однообразное 
залегание этих отложений, падающих на запад 230°X 40°. осложняется 
присутствием небольшой складочки второго порядка, ограниченной раз
ломом небольшой амплитуды. В пределах восточного крыла складки 
девонские отложения наклонены на восток; угол наклона их колеблется 
в пределах 35—40°, и, таким образом, складка имеет почти симметричное 
строение.

Отличительной особенностью восточного крыла складки является 
присутствие терригенной толщи намюрских и среднекаменноугольных об
разований до 800 м мощностью. Толща известняков западного крыла, 
соответствующая этим отложениям, не превышает по мощности 300—350 м. 
Смена фаций в присводовой части структуры совершается необычайно 
резко, на протяжении 1 км. Все особенности строения антиклинали Яман- 
тау заставляют видеть здесь естественное изменение состава пород на 
крыльях складки и не дают возможность стать на точку зрения ненормаль 
ного тектонического соприкосновения двух различных фаций.

З а п а д н а я  ч а с т ь  с и н к л и н о р и я  м е ж д у  И к о м  и 
С а к м а р о й .  Ямашская антиклиналь среди других структур Башкир
ского антиклинория выдвинута далее всего к югу. Визейские и каяльские 
известняки,слагающие эту структуру, прослеживаются вплоть до р. Малый 
Ик. Южнее они погружаются и уступают место терригенным толщам 
каменноугольного и нижнепермского возраста, выполняющим Зилаирский 
синклинорий. Характер складчатости этих терригенных толщ резко от
личается от структурных форм Башкирского антиклинория. Широкое 
распространение получают здесь узкие, сжатые, опрокинутые на запад 

складки, осложняющие общее опрокинутое моноклинальное залегание 
слоев в пределах рассматриваемой полосы. По отношению к формам ниж
него структурного яруса, сложенного известняками девонского возра ста 
и более древнихми образованиями, складки терригенных комплексов яв
ляются дисгармоничными.



В пределах сложно построенной моноклинали в западной части Зилаир- 
ского синклинория особенно интересны структуры, возникающие в полосе 
распространения курмаинских известняков сакмарского яруса. На се
вере, по правобережью р. Малого Ика эти известняки слагают крыло 
Ямашской антиклинали. В области водораздела Белой и Ика они па
дают на запад под углом 50—60°. Южнее залегание известняков ста
новится более крутым. Далее, к югу, в области погружения Ямашской 
антиклинали на широте хутора Кузьминовского курмаинские известняки 
образуют своеобразную перевер
нутую синклиналь, строение кото
рой изображено на прилагаемых 
рисунках (фиг. И, 12), взятых из 
работы А. А. Богданова и Б. М.
Келлера (1947).

В разрезе правого берега р.
Малого ИкаКузьминовская склад
ка представляется в виде анти
клинали, сложенной курмаински- 
ми известняками сакмарского яру
са. Угол наклона этих известня
ков в пределах западного крыла 
складки равен 40 — 50°. На вос
точном крыле известняки падают 
под углом 50°.

Более внимательное изучение 
структуры позволило установить, 
что в сводовой части «антиклина
ли» выходят известняки с Pseu
do fusuli па moelleri S с h е 11 w i е n, 
в то время как крылья, слагаются 
более древними горизонтами кур- 
маинской свиты с швагеринами и 
сопутствующим комплексом псев- 
дофу зулин. Эти данные вполне со
гласуются с расположением рит
мично построенных прослоев брек
чиевидных известняков, переходя
щих вверх в более тонкозерни
стые и, наконец, пелитоморфные 
разности.

Все эти ритмично построенные 
пласты, мощностью до 1.5—2 м, в 
пределах складки оказываются пе
ревернутыми. Детальное изучение тектоники всей гряды курмаин
ских известняков установило, что Кузьминовская складка представ
ляет собой перевернутую синклиналь, сопряженную с расположенной 
западнее перевернутой антиклиналью. По простиранию Кузьминовская 
складка прослеживается не более, чем на 6—7 км. Уже в разрезе пра
вого берега Большого Ика перевернутая синклиналь выполаживается 
и выражена лишь флексурообразным изгибом слоев, которые на значи
тельном протяжении опрокинуты и залегают почти горизонтально. 
Наконец, по левобережью Большого Ика курмаинские известняки обра
зуют крупную опрокинутую моноклиналь, не осложненную складками 
второго порядка. Такие складки, но уже не опрокинутые, а нормальные, 
«снова появляются в бассейне р. Иняка.

/  По водоразделу Uka и  белой

2. По pdke kfa/fbid Uk
I 'rf'* 4v

3. По правому берегу большого Uka

■ , j  t птгПТ

\\\W\\\444\V̂
4  По левому берегу большого Uka

ш ш т ш ,

Фиг. 11. Широтные профили гряды кур
маинских известняков.

1 — терригенная толща, покрывающая курма
инские известняки; 2 — известняки курмаинской 
свиты; 3 — терригенная толща, подстилающая 
курмаинские известняки; 4 — известняки средне

го и верхнего карбона.



Как уже указывалось, Суюшевская синклиналь ограничена на юге 
широтным отрезком мурадымовского разлома, сопряженным с меридиональ
ным разломом западного ограничения Уварского одностороннего горста. 
Южнее на простирании этой структуры каменноугольные отложения вместе 
с примыкающими к ним с запада нижнепермскими толщами образуют ши
рокую моноклиналь, осложненную системой узких, опрокинутых на запад 
складок.

Характер складчатости указанной полосы можно видеть из при
лагаемых профилей. Крутое моноклинальное залегание мощных терри- 
генных образований карбона связано здесь с глубоким погружением си
лурийских и нижнедевонских отложений фундамента терригенных ком
плексов и наличием крутой флексуры. Флексура эта между рр. Иняком 
и Сюраном локализуется в полосе распространения каменноугольных 
отложений. К северу от Большого Ика флексура переходит в разлом за
падного ограничения Уварского одностороннего горста. На юге, в бассей
не р. Сюрана полоса каменноугольных отложений осложнена многочислен
ными складками второго порядка. Зеркало этих складок полого понижает
ся к западу; моноклинальное залегание слоев имеет место здесь лишь 
в пределах распространения нижнепермских образований. В связи с этим 
флексура глубокого заложения в породах фундамента смещается к западу. 
Вдоль полосы распространения сакмарско-артинских отложений флек
сура может быть прослежена вплоть до*р. Ассели. Южнее этой реки оп
рокинутое залегание нижнепермских отложений постепенно сменяется 
нормальным и несколько выполаживается. В бассейне р. Сакмары на крыле 
Курмаинской антиклинали нижнепермские отложения падают на запад 
под углом 60—70°. По левобережью р. Сакмары флексура глубокого 
заложения постепенно здесь затухает.

В пределах крутой моноклинали западного ограничения Зилаирского 
синклинория надвиговые нарушения имеют крайне ограниченное распро
странение.

Многие опрокинутые складки и даже лежачая Кузминовская 
складка не сопровождаются разрывами сплошности слоев. Только в бас
сейне р. Сюрана и к югу от р. Ассели установлено присутствие довольна 
крутых надвигов, осложняющих западные крылья крупных антиклиналь
ных складок. По простиранию эти нарушения не прослеживаются более 
чем на 8—10 км.

Крупные разломы на геологических картах Урала масштаба 
1:500 000 и 1:1 000 000 обычно показаны вдоль полосы распростра
нения глыбовых конгломератов верхнего карбона, принимавшихся за 
тектонические брекчии, и по границе зилаирского комплекса с визейскими 
отложениями. Работами последних лет доказано, что проведение указан
ных разломов объясняется недостаточно подробной изученностью гео
логического строения этой области к моменту составления сводных 
карт.

В пределах сложно построенной крутой моноклинали, сложенной 
каменноугольными и нижнепермскими образованиями между рр. Большим 
Иком и Асселью, наиболее сложные контуры имеет граница артинских 
и кунгурских отложений. Наличие таких контуров объясняется резко 
трансгрессивным залеганием кунгурской гипсоносной толщи на различ
ных горизонтах артинского яруса и присутствием складок второго поряд
ка, осложняющих общее моноклинальное залегание слоев.

Ю ж н о е  п о г р у ж е н и е  с т р у к т у р  З и л а и р с к о г о *  
с и н к л и н о р и я .  К югу от р. Ассели наблюдается постепенное погру
жение структур, в результате чего полоса распространения каменноуголь
ных и нижнепермских отложений расширяется до 50—60 км. Общее прости- 
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Фиг. 12. Общий вид Кузьминовской складки (рисунок Р. А/Новосельцевой)



рание зеркала складок оконтуривает здесь погружение сложной Асташ- 
ской антиклинали и становится северо-западным. Повидимому, это направ
ление совпадает с простиранием фундамента терригенных комплексов 
синклинория, дислоцированного дисгармонично в отношении верхнего 
структурного яруса, сложенного терригенными толщами верхнедевон
ского, каменноугольного и нижнепермского возраста.

Простирание складок в терригенных толщах вначале не совпадает 
с простиранием зеркала складчатости; вплоть до р. Сакмары оно остается 
почти меридиональным, и лишь южнее приобретает явственное северо- 
западное направление. Характер складчатости в пределах южного по
гружения синклинория становится иным по сравнению с более северными 
площадями. Здесь развиты широкие синклинальные структуры, разде
ленные сравнительно узкими антиклиналями. Последние обычно пост
роены несимметрично, имеют сравнительно крутые западные крылья 
(60—70°) и более пологие восточные. Как правило, опрокинутых складок 
здесь не наблюдается. Значительное ослабление тектонических напря
жений по сравнению с более северными площадями сказывается также 
в почти полном отсутствии надвигов в рассматриваемой части синклино
рия. Лишь в крайней восточной полосе, при приближении к Сакмар- 
скому антиклинальному поднятию, появляются более узки^ опрокину
тые на запад складки, осложненные надвигами. Среди них наиболее 
значительным является крупный разлом, обрамляющий Сакмарское под
нятие с запада.

К югу от р. Урала в полосе распространения сакмарских и артинских 
отложений узкие линейные складки постепенно затухают и сменяются 
широкими, пологими формами. Основная роль здесь принадлежит обшир
ным синклинальным структурам, таким, как Бужанская синклиналь или 
широкая Кимперсайско-Алимбетская мульда. Между упомянутыми син
клиналями располагается Азнаташская антиклиналь, которая в зоне 
своего погружения представляет собой обширную пологую складку. Из 
шести антиклиналей, развитых на междуречье Сакмары и Урала, Азна
ташская является единственной положительной структурой, протяги
вающейся в область левобережных притоков р. Урала. За пределами 
рассматриваемой площади эта антиклиналь также расплывается в Ким- 
персайско-Алимбетской мульде.

Рассмотренный тип структур является переходным от линейных 
складок Зилаирского синклинория к петельчато-ячеистым структурам 
предуральского прогиба, где основная роль принадлежит обширным 
синклиналям, а антиклинальные поднятия имеют неправильную форму, 
всецело подчиняясь контурам смежных синклиналей. Этот тип складок 
развит на юге за пределами рассматриваемой площади и замещает по 
простиранию структуры Зилаирского синклинория. Такой переход по 
простиранию одной фациально-тектонической зоны в другую мы уже 
наблюдали в области южного погружения Башкирского антикли- 
нория.

Работы, проведенные в последние годы на Урале, показывают, что по
добные взаимоотношения развиты гораздо шире, чем это предполагалось 
ранее, когда строение этой геосинклинальной области представлялось 
в виде ряда меридионально протягивающихся полос, отделенных друг 
от друга крупными надвигами.

В заключение следует рассмотреть некоторые общие вопросы текто
ники Зилаирского синклинория.

Из краткой характеристики тектонических структур, развитых в пре
делах синклинория, видно, что преобладающим типом здесь являются 
линейные формы складок. Лишь в пределах зилаирской сложной синкли



нали наблюдаются куполовидные поднятия, связанные с внедрением 
ультраосновных пород в песчано-глинистые отложения зилаирской 
свиты.

Все линейные складки синклинория наклонены на запад или опроки
нуты в том же направлении. В некоторых случаях они построены почти 
■симметрично; складок, опрокинутых на восток, в пределах синклино
рия не наблюдается.

Наиболее интенсивная складчатость с широким развитием опрокину
тых и даже перевернутых складок приурочена к западному борту синкли
нория и совпадает с областью максимальных мощностей всей толщи пород 
от верхнего девона до артинского яруса включительно. Полоса выходов 
указанных образований имеет здесь наибольшую ширину и на востоке 
спокойно сменяется наклоненными на запад породами западного крыла 
антиклинория Урал-тау.

В южной части синклинория, там, где к антиклинорию Урал-тау при- 
членяется сложно построенное Сакмарское поднятие, интенсивность 
складчатости заметно уменьшается.

Такое же упрощение складчатости внутренней части синклинория 
наблюдается и в приподнятой северной его части к востоку от Башкир
ского антиклинория.

Подобные взаимоотношения не могут быть поняты, если исходить из 
предположения о значительной роли бокового давления в формировании 
складок Зилаирского синклинория. Действительно, наиболее интенсив
ная складчатость в пределах синклинория, связанная с боковым давлением, 
должна быть приурочена к участкам, прилегающим к областям наиболь
шего воздымания антиклинориев. На самом деле в указанных участках 
развиты более простые тектонические формы.

Гораздо более приемлемо объяснение происхождения линейной склад
чатости Зилаирского синклинория смещением мощной толщи терригенных 
образований к западному борту синклинория в результате неравномерной 
статической нагрузки и действия гравитационных сил. Это перемещение 
огромной массы осадочных горных пород направлено в сторону опущен
ного западного борта синклинория. Огромное значение в этом процессе 
принадлежит, повидимому, послойному перемещению дисгармонично 
сминающихся комплексов, а также внутрипластовым движениям в пределах 
каждого из них. Не надо видеть в этом движении простое гравитационное 
соскальзывание по наклонной плоскости. Не следует забывать, что в вос
точной части синклинория, прилегающей к приподнятой зоне Урал-тау, 
залегание терригенных толщ исключительно спокойное. Интенсивность 
складчатости постепенно возрастает к западу в силу внутрипластовой 
передачи давления из этой области к западному опущенному крылу син
клинория.

В результате этого процесса структуры второго порядка могут 
быть опрокинуты к западу, наползая на поднятия противоположного 
борта синклинория. Именно такие взаимоотношения наблюдаются к се
веру от р. Большого Ика, где сложные опрокинутые складки Суюшевской 
синклинали запрокинуты в сторону антиклинали Яман-тау.

При более значительном смещении масс у западного борта Зилаир
ского синклинория могли бы возникнуть настоящие покровы типа аль
пийских шарриажей. Однако существующая амплитуда поднятий не дала 
возможности развиться покровам на современном эрозионном срезе. 
Весьма возможно, что покровная структура существовала некогда на более 
высоком гипсометрическом уровне, но была нацело уничтожена последую
щей эрозией, вследствие чего существование ее не может быть дока
зано.



В конце ордовичского времени на Южном Урале имели место крупные 
и резкие движения земной коры. Движения эти отчетливо устанавли
ваются в Сакмарской зоне по трансгрессивному и несогласному зале
ганию карадокских сланцев на подстилающих отложениях. Не менее 
отчетливо их можно ощущать и на южном погружении Башкирского 
антиклинория, где, однако, несогласие между карадокским ярусом и под
стилающими образованиями обычно ошибочно принимают за более ранние 
этапы складчатости. Указанные движения резкие, интенсивные, но, 
повидимому, кратковременные, привели к общей перестройке плана 
строения основных структурных элементов на Южном Урале. Как мы 
увидим, дальнейшее развитие и изменение этого плана происходила 
преимущественно эволюционным путем; в среднем и верхнем палеозое 
имели место лишь незначительные его преобразования. Несмотря на это, 
конечные стадии развития синклинория коренным образом отличаются 
от начальных. Попытаемся проследить ход этих преобразований.

С и л у р и й с к и й  п е р и о д .  В силурийское время в пределах 
рассматриваемой территории можно видеть отложения двух типов. Пер
вый из них развит в пределах Башкирского антиклинория, свойственен 
отложениям, непосредственно примыкающим к краю Русской платформы, 
и может быть назван платформенным. Он характеризуется наличием хо
рошо отсортированных кварцевых песчаников в основании трансгрес
сивно залегающей толщи силура. Особенностью этих песчаников является 
отсутствие глинистого цемента и наличие косой слоистости. Вышележащая 
толща пород силура, представленная преимущественно сланцами и доло
митами, характеризуется быстрой и резкой фациальной изменчивостью 
по простиранию. Все эти признаки позволяют считать, что осадки плат
форменного типа в подавляющем большинстве отлагались в зоне мелко
водья и относятся к шельфовым отложениям. Мощности силурийских 
отложений окраины Русской платформы значительно изменяются и резка 
возрастают с северо-запада на юго-восток. В крайней северо-западной 
части рассматриваемой площади отложения силура вообще отсутствуют. 
Разрез палеозойских отложений этого участка, характеризующийся транс
грессивным залеганием девона, сходен со многими другими разрезами 
обширных площадей восточной окраины Русской платформы. Юго-восточ
нее в области широтного течения р. Белой мощности силура (вместе с ка- 
радокскими песчаниками ордовика) не превышают 100—150 м. Во внеш
ней части зоны развития платформенных осадков мощности силура быстра 
возрастают до 300—400 м в бассейне р. Белой и до 1000 м в бассейне р. Ма
лого Ика. Эта зона резко увеличенных мощностей, развитых по восточ
ному крылу Башкирского антиклинория, протягивалась сравнительна 
узкой полосой, обрамляя в силурийское время Русскую платформу с вос
тока. Можно полагать, что обломочный материал карадокских песчани
ков, достигающих в пределах рассматриваемой полосы 300—400 м (р. Ик), 
так же как и во всей области распространения осадков платформенного 
типа, поступал с запада или из зоны воздымания структур Башкирского 
антиклинория, представлявшего в силурийскую эпоху обширное поднятие. 
Нет оснований допускать восточное происхождение этого материала, 
ибо в этом случае в составе обломочных зерен должны были бы присут
ствовать обломки эффузивов, широко развитых на востоке.

Отложения силура восточного типа представлены преимущественно 
глинистыми и кремнистыми сланцами с граптолитами. Среди этих пород, 
главным образом в южной части площади (Сакмарское поднятие), встре
чаются толщи основных эффузивов и их туфов. Указанные отложения 
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с полным правом могут быть отнесены к отложениям геосинклинального 
типа, расположенным в пределах внешнего прогиба геосинклинальной 
области, примыкающего к Русской платформе. Для этих отложений 
характерны выдержанность и постоянство их состава, который резко 
изменяется лишь в области появления вулканогенных образований. Обло
мочный песчаный и глинистый материал среди отложений этого типа обыч
но перемешан, не отсортирован, что объясняется захоронением в срав
нительно глубоководных условиях. Об относительной глубоководности 
свидетельствует также широкое распространение кремнистых и грап- 
толитовых сланцев. Таким образом, формация кремнистых сланцев 
и эффузивов соответствовала относительно пониженным участкам морского 
дна по сравнению с западными площадями распространения осадков 
платформенного типа. Иными словами, в пределах этой площади существо
вала депрессия рельефа, не загружавшаяся осадками. С этой точки зрения 
наиболее значительные мощности осадков платформенного типа оказы
ваются приуроченными к западному борту указанной депрессии.

Как установлено Д. Г. Ожигановым, в северной части площади вблизи 
массива Крака переход между отложениями западного и восточного ти
пов необычайно резкий и быстрый. Осадки краевой части платформы, 
мощностью 300—350 м, выходящие вдоль западного борта Зилаирского 
синклинория, отделяются от синхроничных образований, представлен
ных по периферии массива Крака пачкой кремнистых сланцев в 100—150 м 
мощностью, полосой более молодых пород верхнего девона, не превы
шающей 2—3 км. Резкий переход свидетельствует о наличии некоторого 
уступа по западному борту незагруженного прогиба. Мощность силурий
ских отложений восточного типа значительно возрастает с севера на юг от 
100—150 м по периферии массива Крака до 600—700 м в бассейне р. Сак- 
мары. Таким образом, для всей рассматриваемой площади в силурийское 
время намечается общее возрастание мощностей с севера на юг, что свя
зано, повидимому, с наличием некоторой приподнятости в северной части 
площади и общей тенденцией к погружению в южном направлении.

Н и ж н е - и  с р е д н е д е в о н с к и е  э п о х и .  На рубеже си
лура и нижнего девона в рассматриваемой части Южного Урала имели 
место поднятия, сопровождавшиеся складчатостью. Трансгрессивное и не
согласное залегание нижнего девона на подстилающих отложениях от
четливо устанавливается в сакмарской зоне (Хабаков, 1935; Павлинов, 
1937, 1947). В пределах Башкирского антиклинория преддевонские дви
жения земной коры привели к трансгрессивному залеганию такатинских 
песчаников нижнего и среднего девона на подстилающих образованиях. 
Преддевонские движения не привели, однако, к сколько-нибудь значи
тельному изменению общего плана распределения фаций и мощностей. 
План этот остается приблизительно таким же, как и в силуре (фиг. 13). 
На севере, в пределах Башкирского антиклинория отлагаются жерновые 
кварцевые песчаники такатинской свиты, очень сходные по петрографи
ческому составу с песчаниками карадокского яруса. Песчаники эти гру
бые, косослоистые, лишенные глинистого цемента. С северо-запада на 
юго-восток мощность их возрастает от 50—60 м в бассейне р. Нугуша 
до 100—150 м в области широтного течения р. Белой.

Так же как и в силуре, осадки Зилаирской геосинклинали представ
лены на севере площади кремнистыми сланцами относительно небольшой 
мощности. На юге, в бассейне р. Сакмары, значительным распростране
нием наряду с кремнистыми сланцами пользуются основные эффузивы 
и их туфы, а также кварцевые и бескварцевые альбитофиры. Мощность 
отложений нижнего и среднего девона, залегающих иногда с угловым 
несогласием на подстилающих образованиях, возрастает до 700—800 м.



Особенностью нижне- и среднедевонского времени является при* 
сутствие полосы массивных известняков рифового типа, окаймляющих 
с юго-запада область распространения платформенных осадков (песча
ников такатинской свиты). Полоса этих известняков, шириною в три- 
пять километров, протягивается, окаймляя с востока Башкирский анти- 
клинорий, от северной рамки рассматриваемой площади вдоль долины

ip ао эр нм

р. Белой до сел. Куламат и да
лее на юг, вплоть до р. Большо
го Ика. Мощность массивных 
известняков кобленцского и эй- 
фельского ярусов девона обыч
но колеблется в пределах 400 — 
600 м, но в некоторых случаях 
резко увеличивается и по р. 
Малому Ику достигает 1500 м. 
Эти резкие изменения мощно
стей, особенности площадного 
распространения и самый со
став известняков, представлен
ных массивными неслоистыми раз
ностями с многочисленными ко
раллами и брахиоподами, поз
воляют, вслед за Д. В. Налив- 
киным, считать рассматривае
мую полосу барьерным рифом 
девонского времени, приурочен
ным к внешнему краю Рус
ской платформы. Риф этот от
делял песчаные фации платфор
менного типа от кремнистых 
илов Зилаирской геосинклина
ли. Прогиб этот, так же как 
и в силурийское время, не за
гружался осадками и в рельефе 
морского дна представлял собой 
депрессию.

Указанные взаимоотношения 
весьма напоминают обстановку 
сакмарско-артинского времени, 
сложившуюся в Башкирии у 
западного борта Предуральской 
депрессии. Здесь от поднятия 
Кара-тау на севере до Ишимбая

Фиг. 13. Фациальные зоны кобленц
ского и эйфельского ярусов девона.

1 — отложения отсутствуют в результате со
временной эрозии; 2 — жерновые кварцевые 
песчаники (такатинская свита); з  — массив
ные рифовые известняки; 4 — кремнистые 
сланцы и силициты; 5 — порфириты, аль- 
битофиры, кремнистые сланцы и силициты; 
б — контуры поднятий, в пределах которых 
присутствуют кобленцские и эйфельские 
отложения; 7 — выходы подошвы силурий
ских отложений и кровли эйфельского яруса 
девона на поверхность; 8 — границы фа
циальных вон; 9 — разломы позднегерцин- 
ского времени; 10  — мощность отложениА 

в метрах.



Фиг. 14. Фациальные зоны верхнего 
девона и турнейского яруса нижнего 

карбона.
1 — отложения уничтожены современной эро
зией; 2 — слоистые известняки; 3 — пес
чано-глинистые отложения (зилаирская сви
та); 4 — преобладают грубые песчаники; 
5 — выходы подошвы верхнего девона и кров
ли турнейского яруса; б —границы фациаль
ных комплексов; 7 — контур зоны наиболь
шей мощности зилаирской свиты; 8 — раз
ломы поэднегерцинского времени; 9 — напра
вление сноса обломочного материала; Ю —мощ

ность в метрах.

на юге протягивается полоса рифовых массивов, отделяющих 
платформенную фацию слоистых известняков от маломощных глинистых 
и доломитовых пород, формировавшихся в глубокой депрессии 
рельефа, расположенной к востоку от рифовой полосы. Основным 
отличием артинской рифовой полосы является лишь то обстоятельство, 
что рифовые известняки в пределах ее протягиваются не сплошной поло
сой, а представляют собой изо
лированные массивы —шиханы, 
с известными интервалами рас
положенные по западному бор
ту депрессии. Общее положение 
девонской и сакмарско-артин- 
ской полос и взаимоотношения 
их с окружающими образования
ми поразительно сходны между 
собой.

Полоса девонских рифов к 
югу от Большого Ика обрывает
ся. Данных о ее распростране
нии далее на юг не имеется; здесь 
граница между платформенными 
образованиями и отложениями 
Зилаирской геосинклинали может 
быть намечена лишь приблизи
тельно.

В е р х н е д е в о н с к а я  
э п о х а  (фиг. 14). Еще в жи- 
ветское время обширные площа
ди в пределах восточной окраи
ны Русской платформы в резуль
тате непрерывно развивающейся 
трансгрессии были перекрыты мо
рем. Участки суши в пределах 
платформы, поставлявшие обло
мочный материал кварцевых пес
чаников в живетское время, пере
стали существовать, и повсеме
стно в пределах восточной окраи
ны Русской платформы начали 
отлагаться известняки. Извест
няковые толщи начали формиро
ваться и в пределах рассматри
ваемой территории, охватив всю 
площадь Башкирского антикли- * 1
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нория. Этот устойчивый и относительно спокойный режим, при кото
ром происходило образование то исключительно мелководных извест
няков-ракушников, то битуминозных пород доманика или плитчатых 
известняков фаменского яруса, удерживается здесь в течение всего верх
него девона.

Совершенно иной тип осадков формируется в пределах Зилаирской 
геосинклинали, примыкающей к платформе с востока. Существовавшая 
здесь ранее депрессия рельефа в верхнем девоне заполняется песчано-гли
нистыми осадками аспидной формации зилаирской свиты. Обстановка 
образования этих отложений еще не вполне выяснена и более подробно 
рассматривается во второй части работы. Здесь следует отметить, что пес
чано-сланцевые толщи аспидной формации отличаются большой мощно
стью и в значительной своей части являются образованиями прибрежными, 
что доказывается наличием четкой косой слоистости и присутствием боль
шого количества растительных отпечатков. Это обстоятельство не озна
чает, однако, что вся площадь распространения пород зилаирского ком
плекса относится к области мелководья. Повидимому, в пределах ее имел 
место расчлененный рельеф. В депрессиях этого рельефа отлагались тонко- 
отмученные глинистые и кремнистые породы, а временами они заполнялись 
более грубыми осадками. Исключительно плохая сортировка осадков 
зилаирского комплекса и наличие в песчаниках глинистого цемента сви
детельствуют о быстром захоронении обломочного материала и кратко
временном переносе в условиях водной среды.

Полимиктовый состав песчаников и повсеместное присутствие облом
ков основных эффузивов дает возможность полагать, что песчаники зи- 
лаирской свиты произошли за счет разрушения поднятий, формировав
шихся внутри геосинклинальной области, сложенных, по всей вероятности, 
силурийскими и девонскими образованиями. Изучение фациальной из
менчивости зилаирской свиты позволяет предполагать, что обломочный 
материал приносился не только из области поднятий, располагавшихся 
на востоке. Очень часто он перемещался вдоль прогиба, что особенно от
четливо устанавливается для конца верхнего девона и начала турнейского 
времени. Действительно, в бассейне Большого Ика наиболее грубые пес
чаные разности пород расположены в центральной части прогиба. На во
стоке, в области, примыкающей к поднятию Урал-тау, а также в более 
западных разрезах они замещаются глинистыми породами. На юге, в сво
довой части антиклинория, повидимому, происходило формирование крем
нистых пород и известняков небольшой мощности, сохранившихся в об
ласти южного погружения Урал-тау (разрезы Хабарного). Насколько да
леко распространялись известняки верхнего девона к северу вдоль анти
клинория Урал-тау — нам неизвестно. Вполне вероятно, что к северу 
от широты Зилаира в области антиклинория Урал-тау происходило отло
жение значительной по мощности толщи песчано-глинистых пород Зи
лаирского комплекса, причем выходы его на западном и на восточном 
крыльях антиклинория не были разобщенными. Если это предположе
ние справедливо, то следует допустить, что обломочный материал песча
ников зилаирской свиты приносился с юга и с севера. Такое перемеще
ние терригенного материала вдоль внешних прогибов хорошо доказано 
для Кавказа и в последние годы подтверждается все большим числом 
примеров.

Формирование песчано-глинистых пород зилаирской свиты могло 
происходить за счет разрушения каких-то поднятий, сложенных вулкано
генными толщами. Местоположение их не вполне ясно. Повидимому, кон
туры прогиба, в котором происходило отложение аспидной формации 
зилаирской свиты, были достаточно сложными и существенно отличались



от того линейно вытянутого трога, который возник в Зилаирской геосин
клинали в каменноугольное время. Повидимому, в верхнем девоне боль
шое значение имели мелкие, локальные, но непрерывно растущие 
поднятия, интенсивное разрушение которых поставляло огромное коли
чество обломочного материала. При формировании таких поднятий значи
тельная роль принадлежала внедрению ультраосновных пород в толщу 
силурийских и девонских отложений. Именно к верхнедевонскому вре
мени может быть отнесено образование ультраосновных массивов Крака, 
которые по наблюдениям В. П. Логинова и Г. А. Соколова внедрялись 
в нижние горизонты зилаирской свиты и имели с нею огневые контакты. 
В процессе своего формирования эти массивы были прикрыты тол
щей франских и фаменских отложений до 1000—1500 м мощностью. 
Уже в турнейское время, на заключительных этапах формирования мас
сивов, они могли быть выведены на поверхность .и интенсивно размы
ваться.

Мощность зилаирской свиты колеблется в пределах 2000 м в северной 
и южной частях рассматриваемой площади. В центральной части прогиба 
в верховьях Малого Ика, Большого Ика и Сюреня она резко возрастает 
и достигает огромных величин, 5—7 тыс. м, что объясняется, повидимому, 
косым наслоением и быстрым выклиниванием песчаных пачек по прости
ранию.

Подобное косое наслоение доказано для пермской красноцветной 
толщи предуральской депрессии, где в естественных выходах на крыльях 
синклинальных структур были подсчитаны тысячеметровые мощности 
терригенной красноцветной толщи, но на самом деле в 3—4 раза 
меньше величины, установленной в поверхностных выходах. Такое 
предположение о косом наслоении отдельных пачек зилаирской свиты и 
выклинивании их на глубине нашло свое отражение на профиле 
(фиг. 8).

Выше указывалось, что депрессия рельефа, не загружавшаяся 
осадками в силуре, нижнем девоне и среднем девоне, была выполнена 
в верхнедевонское время песчано-глинистыми образованиями значитель
ной мощности.

Уместно было бы поставить вопрос, каким образом эта депрессия 
могла выполняться образованиями, исключительно мелководными, 
присутствие которых исключает предположение о захоронении осад
ков на значительных глубинах. Изучение стратиграфии зилаирской 
свиты показывает, что в самом основании ее на кремнистых аргиллитах 
и силицитах силура-девона располагается пачка преимущественно глини
стых образований, иногда тонкослоистых и тонкоплитчатых, лишенная 
грубой косой слоистости. Таким образом, мелководные песчаники и слан
цы не налегают непосредственно на кремнистые породы. Между ними 
существуют отложения переходного типа, знаменующие собою пере
ход к более мелководным осадкам. Эти данные позволяют говорить об 
обмелении депрессии в начале верхнего девона, а затем о последователь
ном прогибании при непрерывном заполнении мелководными образо
ваниями.

Построение это все же представляется искусственным, ибо при всех 
обстоятельствах мы должны допустить накопление известняков Башкир
ского антиклинория в относительно повышенных участках рельефа по 
сравнению с прогибом. Здесь мы сталкиваемся с теми же трудностями, 
которые возникают при попытке понять историю кунгурского бассейна 
Ишимбаевского Приуралья. В этом районе депрессия к востоку от полосы 
артинских рифов была выполнена мощной толщей галогенных образова
ний, которые могли возникнуть лишь в условиях мелководных лагун.



Для того, чтобы объяснить, каким образом могли образоваться соленосные 
толщи, геологам также приходилось прибегать к предположениям о наличии 
общих поднятий и обмелении депрессии в предкунгурское время. Затруд
нения увеличивались при этом во много раз в силу того, что при этом 
допущении оказывались выведенными на дневную поверхность огромные

горы — шиханы барьерного рифа, 
которые почему-то не подверга
лись разрушению, ибо обломки 
известняков отсутствуют среди 
соленосных пород, формировав
шихся в лагуне у подножия ри
фовых массивов.

Это сопоставление дано нами 
для того, чтобы показать, насколь
ко оказывается сходной история 
Зилаирского синклинория в силу
рийскую и девонскую эпоху с ниж
непермской историей предураль- 
ской депрессии в Ишимбаевском 
Приуралье. Сходными оказывают
ся здесь не только общие палео
географические и структурные ус
ловия формирования осадочных 
толщ, — общими оказываются так
же и неясные, неразрешенные 
вопросы, выяснение которых 
является делом будущего.

Низкпекаменпоугольная эпоха

В пределах рассматриваемой 
площади переход к нижнему кар
бону не принес сколько-нибудь 
существенных изменений (фиг. 15). 
В турнейский век сохраняется та
кой же план распределения фаций 
и мощностей, который существо
вал в верхнем девоне. Можно от
метить лишь появление в Зилаир- 
ской геосинклинали кремнистых 
пород, образующих среди песч но- 
глинистых отложений зилаирской

Фиг. 15. Фациальные зоны визейского 
и намюрского ярусовнижнего карбона. 1 11
1 — отложения уничтожены современной эро
зией; 2 — известняки и доломиты; 3 — тер- 
ригенные толщи с горизонтами кремнистых 
пород; 4 —глыбовые конгломераты визейского 
яруса; 5 — выход на поверхность подошвы 
визейских и кровли намюрских отложе
ний; 6 — границы фациальных комплексов; 
7 — изопахита 1300 м визейских и намюрских 
отложений; 8 — контуры Зилаирского син
клинория по подошве верхнего девона; 
о — направление сноса глыбовых включений; 
Ю  — разломы позднегерцинского времени;

11 — мощность в метрах.



свиты крупные пластовые линзы. Это локальное появление кремнистых 
образований как бы предшествует широкому их площадному распростра
нению в первой половине визейского века (куруильский горизонт). Отложе
ние кремнистых пород куруильского горизонта знаменует собою новый этап 
в развитии Зилаирского синклинория. С этого времени формации краевого 
прогиба смещаются на запад и захватывают внешнюю часть площади, заня
тую ранее образованиями платформенного типа. Яркое свидетельство такого 
смещения краевого прогиба дает изучение разрезов в бассейне Малого Ика 
(Суюшевская синклиналь), где на известняковых толщах верхнего девона 
и турнейского яруса располагается толща визейских и намюрских отложе
ний, построенная так же, как и во всей остальной части Зилаирского син
клинория.

Имеющиеся данные показывают, что смещение к западу краевого про
гиба не было значительным. Как и прежде, на площади Башкирского ан- 
тиклинория в визейский и намюрский век формируются известняковые 
толщи платформенного типа, обычно не превышающие 400—500 м и лишь 
в краевой части возрастающие до 600—700 м. В центральной части Сую- 
шевской синклинали появляются терригенные толщи и мощность визе- 
намюра увеличивается до 1100 м. По правобережью Малого Ика граница 
фациальных зон визе-намюра совпадает с антиклиналью Яман-тау, 
Этот фациальный переход является весьма быстрым и резким. Такое же 
замещение терригенных толщ известняками происходит к северу по про
стиранию Суюшевской синклинали. Уже в разрезе р. Белой, ниже сел. 
Максютова, центральная часть синклинали слагается массивными извест
няками визейского яруса. Такие же известняки выходят по р. Белой и в 
следующей к востоку Иргизлинской синклинали. Эти данные свидетель
ствуют о том, что терригенные толщи нижнего карбона захватывали 
только зону южного погружения структур Башкирского антиклинория 
и не распространялись в область их воздымания. Такое же замещение 
по простиранию кремнистых толщ геосинклинального прогиба известня
ками установлено Д. Г. Ожигановым для нижнего и среднего девона уже 
вне пределов рассматриваемой площади (Белорецкий район). Поэтому 
и при всех дальнейших построениях не может быть принято предположе
ние о том, что формации геосинклинального прогиба протягивались из 
Зилаирского синклинория к Уфимскому амфитеатру через область возды
мания Башкирского антиклинория. Такие построения, проводившиеся 
в работах ряда авторов (Богданов, 1947; Руженцев 1946), вряд ли соответ
ствуют действительности.

В пределах Зилаирского синклинория кремнистые породы куруиль- 
ской свиты покрываются иткуловской глинисто-известняковой толщей. 
В последней встречаются местами кремнистые пачки, с выходами которых 
связаны непромышленные месторождения марганцевых руд элювиального 
типа. Такие пачки имеются и в самом основании иткуловского горизонта 
(Шигрышское месторождение) и в его кровле (ряд месторождений Зиан- 
чуринского района). В бассейне р. Сакмары широким распространением 
среди иткуловских отложений пользуются зернистые песчанистые извест
няки, формирующие с аргиллитами своеобразные флишевые ритмы. Таким 
образом, в середине визейского века в Зилаирском синклинории появляют
ся флишевые образования, очень мало, однако, распространенные. С фли- 
шевыми толщами обычно тесно связаны горизонты подводных оползаний 
с включениями известняковых глыб, происходящих из областей поднятий, 
примыкающих к геосинклинальному прогибу. Такие горизонты с вклю
чениями найдены в иткуловских отложениях по правобережью р. Сак
мары, у пос. Тарасовского. В составе глыб здесь присутствуют известняки 
верхнего девона и нижних горизонтов карбона (турне — низы визе).



Для того, чтобы объяснить, каким образом могли образоваться соленосные 
толщи геологам также приходилось прибегатькпредположениям о наличии 
общих’поднятий и обмелении депрессии в предкунгурское время. Затруд
нения увеличивались при этом во много раз в силу того, что при этом 
допущении оказывались выведенными на дневную поверхность огромные

горы — шиханы барьерного рифа, 
которые почему-то не подверга
лись разрушению, ибо обломки 
известняков отсутствуют среди 
соленосных пород, формировав
шихся в лагуне у подножия ри
фовых массивов.

Это сопоставление дано нами 
для того, чтобы показать, насколь
ко оказывается сходной история 
Зилаирского синклинория в силу
рийскую и девонскую эпоху с ниж
непермской историей предураль- 
ской депрессии в Ишимбаевском 
Приуралье. Сходными оказывают
ся здесь не только общие палео
географические и структурные ус
ловия формирования осадочных 
толщ, — общими оказываются так
же и неясные, неразрешенные 
вопросы, выяснение которых 
является делом будущего.

Нижпекаменпоугольная эпоха

В пределах рассматриваемой 
площади переход к нижнему кар
бону не принес сколько-нибудь 
существенных изменений (фиг. 15). 
В турнейский век сохраняется та
кой же план распределения фаций 
и мощностей, который существо
вал в верхнем девоне. Можно от
метить лишь появление в Зилаир- 
ской геосинклинали кремнистых 
пород, образующих среди песч но- 
глинистых отложений зилаирской

Фиг. 15. Фациальные зоны визейского 
и намюрского ярусов нижнего карбона. 1
1 — отложения уничтожены современной эро
зией; 2 — известняки и доломиты; 3 — тер- 
ригенные толщи с горизонтами кремнистых 
пород; 4 —глыбовые конгломераты визейского 
яруса; 5 — выход на поверхность подошвы 
визейских и кровли намюрских отложе
ний; 6 — границы фациальных комплексов; 
7 — изопахита 1300 м визейских и намюрских 
отложений; 8 — контуры Зилаирского син
клинория по подошве верхнего девона; 
/у — направление сноса глыбовых включений; 

»р у  'р зокм i 0  — разломы позднегерцинского времени;
1111111 ' ' д  11 — мощность в метрах.



свиты крупные пластовые линзы. Это локальное появление кремнистых 
образований как бы предшествует широкому их площадному распростра
нению в первой половине визейского века (куруильский горизонт). Отложе
ние кремнистых пород куруильского горизонта знаменует собою новый этап 
в развитии Зилаирского синклинория. С этого времени формации краевого 
прогиба смещаются на запад и захватывают внешнюю часть площади, заня
тую ранее образованиями платформенного типа. Яркое свидетельство такого 
смещения краевого прогиба дает изучение разрезов в бассейне Малого Ика 
(Суюшевская синклиналь), где на известняковых толщах верхнего девона 
и турнейского яруса располагается толща визейских и намюрских отложе
ний, построенная так же, как и во всей остальной части Зилаирского син
клинория.

Имеющиеся данные показывают, что смещение к западу краевого про
гиба не было значительным. Как и прежде, на площади Башкирского ан- 
тиклинория в визейский и намюрский век формируются известняковые 
толщи платформенного типа, обычно не превышающие 400—500 м и лишь 
в краевой части возрастающие до 600—700 м. В центральной части Сую- 
шевской синклинали появляются терригенные толщи и мощность визе- 
намюра увеличивается до 1100 м. По правобережью Малого Ика граница 
фациальных зон визе-намюра совпадает с антиклиналью Яман-тау, 
Этот фациальный переход является весьма быстрым и резким. Такое же 
замещение терригенных толщ известняками происходит к северу по про
стиранию Суюшевской синклинали. Уже в разрезе р. Белой, ниже сел. 
Максютова, центральная часть синклинали слагается массивными извест
няками визейского яруса. Такие же известняки выходят по р. Белой и в 
следующей к востоку Иргизлинской синклинали. Эти данные свидетель
ствуют о том, что терригенные толщи нижнего карбона захватывали 
только зону южного погружения структур Башкирского антиклинория 
и не распространялись в область их воздымания. Такое же замещение 
по простиранию кремнистых толщ геосинклинального прогиба известня
ками установлено Д. Г. Ожигановым для нижнего и среднего девона уже 
вне пределов рассматриваемой площади (Белорецкий район). Поэтому 
и при всех дальнейших построениях не может быть принято предположе
ние о том, что формации геосинклинального прогиба протягивались из 
Зилаирского синклинория к Уфимскому амфитеатру через область возды
мания Башкирского антиклинория. Такие построения, проводившиеся 
в работах ряда авторов (Богданов, 1947; Руженцев 1946), вряд ли соответ
ствуют действительности.

В пределах Зилаирского синклинория кремнистые породы куруиль- 
ской свиты покрываются иткуловской глинисто-известняковой толщей. 
В последней встречаются местами кремнистые пачки, с выходами которых 
связаны непромышленные месторождения марганцевых руд элювиального 
типа. Такие пачки имеются и в самом основании иткуловского горизонта 
(Шигрышское месторождение) и в его кровле (ряд месторождений Зиан- 
чуринского района). В бассейне р. Сакмары широким распространением 
среди иткуловских отложений пользуются зернистые песчанистые извест
няки, формирующие с аргиллйтами своеобразные флишевые ритмы. Таким 
образом, в середине визейского века в Зилаирском синклинории появляют
ся флишевые образования, очень мало, однако, распространенные. С фли- 
шевыми толщами обычно тесно связаны горизонты подводных оползаний 
с включениями известняковых глыб, происходящих из областей поднятий, 
примыкающих к геосинклинальному прогибу. Такие горизонты с вклю
чениями найдены в иткуловских отложениях по правобережью р. Сак
мары, у пос. Тарасовского. В составе глыб здесь присутствуют известняки 
верхнего девона и нижних горизонтов карбона (турне — низы визе).



Глыбы эти сносились с антиклинория Урал-тау, который в каменно
угольное время, вероятно, уже оформился в виде линейно вытянутого 
поднятия. На антиклинории Урал-тау происходило отложение из
вестняков небольшой мощности, синхроничных терригенным тол
щам внешнего прогиба, ограничивающего Урал-тау с запада. Разрушение 
этих известняков во время кратковременных поднятий антиклинория 
приводило к формированию во флишевой зоне подводно-оползневых го
ризонтов с включениями. Терригенные толщи нижнекаменноугольного 
возраста, повидимому, протягивались в центральную часть Зилаирского 
синклинория, где они в настоящее время уничтожены эрозией. На фациаль
ной схеме (фиг. 15) это предположение подчеркнуто изопахитой 1300 м, 
заходящей в область, где в настоящее время нет визейских и намюрских 
образований. Так же как и в верхнем девоне, в нижнем карбоне прихо
дится допустить далекий перенос глинисто-песчанистого материала вдоль 
прогиба, ибо на прилегающих антиклинориях на значительных площадях 
происходило формирование известняков.

В конце визейского века и в начале намюра в геосинклинальном про
гибе происходит образование известняков. Любопытно отметить, что из
вестняки в это время получают на Южном Урале широкое площадное 
распространение, свидетельствующее о выравнивании тектонического ре
жима, нивелировке поднятий и общем их перекрытии морем. Этим перио
дом общего успокоения заканчивается визейский цикл осадконакопления 
в Зилаирском синклинории.

С р е д н е к а м е н н о у г о л ь н ^ а я  и в е р х н е к а м е н н о 
у г о л ь н а я  э п о х и .  В конце намюрского века в краевой прогиб сна
чала начался принос терригенного материала, наличие которого свиде
тельствует о возобновлении на Южном Урале крупных поднятий. На
чался новый цикл седиментации, охватывающий средний карбон и первую 
половину верхнего карбона. В Зилаирском синклинории в рассматривае
мый отрезок времени появляются типичные флишевые образования, ха
рактеризующиеся четкой ритмичностью и широким распространением глы
бовых конгломератов. В первую половину среднего карбона (каяльский 
век) флишевые отложения имеют сравнительно ограниченное площадное 
распространение и развиты преимущественно к югу от р. Сакмары (фиг. 16). 
Значительно шире распространены флишевые образования в конце сред
него карбона; в низах верхнего карбона флиш протягивается непрерыв
ной полосой от широтного течения Большого Ика на севере до южных 
границ рассматриваемой площади. В московский веке флишевыми образо
ваниями тесно связана формация плитняковых известняков, широко рас
пространенных во флишевой зоне Большого Кавказа. Эти образования, 
выделенные И. В. Хворовой под именем золотогорских известняков, 
представляют собою тонкоплитчатые афанитовые породы, разделенные 
тонкими прослоями аргиллитов. Известняки эти к югу от р. Сакмары 
отсутствуют.

Подводно-оползневые горизонты глыбовых конгломератов и брекчий 
среди флишевых образований среднего и верхнего карбона распростра
нены необычайно широко. Первое появление их отмечено в намюре (Но
восамарская синклиналь). В среднем карбоне они уже значительно рас
пространены к югу от р. Сакмары в полосе флишевых отложений, при
мыкающей к поднятию Урал-тау. Наконец, в первой половине верхнего 
карбона глыбовые конгломераты достигают наибольшего распространения 
и весьма значительной мощности. В отношении площадного распростра
нения глыбовых конгломератов этого возраста имеются наиболее полные 
материалы, которые заслуживают более внимательного рассмотрения 
(фиг. 17).



Еще работами В. Е. Руженцева были установлены два типа глыбовых 
конгломератов. Восточный, или канчеровский, тип представлен флишевы- 
ми отложениями, среди которых располагаются горизонты сложно перемя
тых песчано-глинистых пород с включениями галек и крупных глыб, состоя
щих главным образом из известняков. Мощность таких горизонтов с вклю
чениями достигает иногда 100 —
120 м; в ряде случаев наблю
дается несколько горизонтов, 
разделенных пачками флише- 
вых отложений. Типичные раз
резы этих образований можно 
наблюдать по р. Сакмаре у 
сел. Канчерова. Далее к 
югу они повсеместно просле
живаются в полосе выходов 
карбона, примыкающей к под
нятию Урал-тау. Глыбовые 
включения канчеровских кон
гломератов представлены из
вестняками всех трех отделов 
карбона. Часто здесь можно 
находить визейские светлые из
вестняки со Striatifera striata 
F i s с h., известняки москов
ского яруса среднего карбона, 
известняки, переполненные хо- 
риститами, а также своеобраз
ные желтовато-розовые извест
няки, переполненные мелкой 
яшмовой галькой и содержа
щие кое-где верхнекаменно
угольные брахиоподы. Наряду с 
известняками среди включений 
встречается большое количество 
кремнистой и яшмовой гальки, 
а также более редкие включе
ния метаморфических пород 
антиклинория Урал-тау. На
личие этих пород свидетель
ствует о том, что включения 
глыбовых конгломератов посту
пали с востока, из области под- * 1

Фиг. 16. Фациальные зоны средне
го карбона.

1 — отложения отсутстьуют в результате 
современной эрозии; 2 — слоистые извест
няки каяльского яруса, московский ярус 
отсутствует; 3 — глины, известняки, мер
гели, < — флишевые толщи; 5 — флиш с 
глыбовыми конгломератами; 6 — выходы 
подошвы и кровли среднего карбона на по
верхность; 7 —южная граница распростра
нения волотогорских известняков; 8 — 
границы фациальных комплексов; 9—кон
туры Зилаирского синклинория по подош
ве верхнего девона; Ю  — разломы позд- 
негерцинского времени; 11 — изопахита 
600 м среднего карбона; 12  — мощность в 

метрах.
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нятий, возникавших в пределах антиклинория Урал-тау. Известия- 
новые глыбы дают возможность составить представление о строении 
каменноугольных отложений в области антиклинория Урал-тау. 
По всей видимости нижний, средний и низы верхнего карбона 
были представлены здесь известняками относительно небольшой

мощности. В низах верхнего 
карбона присутствовали извест
няки с включениями мелкой 
яшмовой гальки, переходящие 
в своеобразные известняковые 
конгломераты. Возможно, близ
кими по возрасту являются 
крупные блоки конгломера
тов, состоящие из прочно 
сцементированной кремнистой 
и яшмовой гальки. Один из 
таких блоков, более 30 м длины 
и мощностью до 5—6 м, можно 
видеть среди пород флишевой 
толщи зианчуринского гори
зонта у западной окраины сел. 
Канчерова. Присутствие среди 
пород верхнекаменноугольного 
флиша глыб известняков, очень 
близких по возрасту к вметаю
щим образованиям, показывает, 
насколько быстро совершает
ся в природе превращение 
осадков в горные породы. По
следние должны были за это 
время сформироваться, затвер
деть, подняться до уровня мор
ской абразии и переместиться 
по склону поднятия в область 
накопления флиша.

Продвигаясь к северу от р. 
Сакмары вдоль полосы распро
странения каменноугольных от
ложений, можно видеть, как 
мощности глыбовых конгломе
ратов и размеры включений 
постепенно уменьшаются. Еще 
далее породы канчеровских кон-

Фиг. 17. Фациальные зоны абзанов- 
ского горизонта верхнего карбона.
1 — отложения уничтожены современной 
эрозией; 2 — отложения уничтожены в 
предоренбургсное время; 3 — глыбовые 
конгломераты в известняках (саплаякская 
фация); 4 —флишевые отложения; 5—фли- 
шевые отложения с глыбовыми конгломе
ратами (канчеровская фация); б — выходы 
на поверхность подошвы и кровли абза- 
новского горизонта; 7 — границы фациаль- 
вых зон; 8 — контуры Зилаирского син- 
клинория по подошве верхнего девона; 9 — 
изопахита 400 м мощности абзановского 
горизонта; 10 — разломы позднегерцин- 
ского времени; 11—мощность абзановского 

горизона в метрах.



гломератов выклиниваются и замещаются однообразной флишевой тол
щей. Мощность этих отложений уменьшается с 700 — 800 м в восточных 
разрезах до 400 —500 м в западных.

Наконец, по левобережью р. Ассели появляется новый тип глыбо
вых конгломератов абзановского горизонта, который был назван 
В. Е. Руженцевым саплаякской фацией. Для саплаякской фации ха
рактерно присутствие мощных глыбовых конгломератов иного типа, чем 
описанные ранее. Эти конгломераты представляют собою нагромождение из
вестняковых галек и глыб, плотно сгруженных и сцементированных извест
няковым цементом. Мощность конгломератов значительна и иногда дости
гает 300—500 м, но в северном направлении быстро уменьшается. Гальки, 
валуны и крупные отторженцы саплаякских конгломератов по своему 
составу резко разнятся от канчеровских. Прежде всего следует отметить 
полное отсутствие среди них обломков метаморфических сланцев и яшм; 
подавляющее большинство включений представлено известняками, отно
сящимися ко всем трем отделам карбона. Как исключение может быть от
мечено нахождение плотных кварцевых песчаников (р. Акберда). По этим 
включениям можно подобрать довольно полный разрез, который со
впадает полностью с разрезом каменноугольных отложений Башкирского 
антиклинория. Даже петрографический облик отдельных возрастных ком
плексов оказывается при этом чрезвычайно близким, а редкие обломки 
кварцевых песчаников оказываются весьма сходными с кварцевыми пес
чаниками такатинской свиты нижнего и среднего девона. Это сравнение, 
а также площадное распространение саплаякских конгломератов дают 
возможность полагать, что снос известняковых глыб во время формиро
вания конгломератов происходил за счет разрушения поднятия, ограни
чивающего область накопления флиша с запада. Само собой разумеется, 
это поднятие не было горным кряжем или подводной Кордильерой. Запад
ный борт прогиба представлял собою уступ, сложенный каменноугольны
ми известняками платформенного типа, составлявшими с Башкирским 
антиклинорием единую фациальную зону. Сходная обстановка существо
вала в кунгурское время на Уфимском плато, где, согласно данным 
В. Д. Наливкина, четко может быть намечен уступ западного борта 
Юрезанско- Сылвенской депрессии. Размывание известняков сакмарско- 
артинского возраста, слагающих указанный уступ, приводило к образо
ванию восточнее его своеобразных доломитовых брекчий, переполненных 
включениями крупных известняковых глыб.

Все вышеизложенное показывает, что флишевые толщи Зилаирского 
синклинория формировались в прогибе, ограниченном с востока и с за
пада поднятиями. В области этих поднятий происходило отложение из
вестняков небольшой мощности, очень близких по возрасту к породам 
флиша. Периодический рост поднятий приводил к размыванию только что 
образовавшихся известняковых пород, которые перемещались вдоль 
склона к центральным частям прогиба, формируя подводно-оползневые 
горизонты глыбовых включений.

Наиболее полные и мощные разрезы терригенных образований среднего 
карбона наблюдаются между рр. Сюраном и Сакмарой, где они достигают 
1000—1200 м. Можно полагать, что эта зона увеличенных мощностей ха
рактеризует центральную часть прогиба и охватывает на севере ту часть 
Зилаирского синклинория, где осадки соответствующего возраста уничто
жены современной эрозией. Контур зоны предполагаемого распростране
ния увеличенных мощностей показан на прилагаемых схемах.

К югу от р. Сакмары, при приближении полосы выходов каменноуголь
ных отложений к поднятию Урал-тау, разрез среднего карбона становится 
менее полон вследствие трансгрессивного залегания московского яруса,



переходящего на более древние отложения вплоть до бухарчинского го
ризонта визе-намюра. Значительно сокращается мощность среднего кар
бона и на севере, при приближении к западному борту краевого прогиба. 
Это сокращение мощностей среднего карбона до 500 м наблюдается в по
лосе естественных выходов каменноугольных отложений между рр. Сюра- 
ном и Большим Иком. Еще севернее, в пределах Суюшевской синклинали, 
мощность среднекаменноугольных отложений снова возрастает до 1200 м. 
Возрастание мощности связано здесь, повидимому, с формированием мест
ного прогиба на южном погружении структур Башкирского антиклино- 
рия. В настоящее время с востока к Суюшевской синклинали примыкает 
Уварский односторонний горст, ограниченный с востока крупным разло
мом. Можно полагать, что возникновение этой структуры относится к сред
некаменноугольному времени, вследствие чего Суюшевская синклиналь 
представляла собою зону опускания, заполнявшуюся осадками большой 
мощности.

В среднем карбоне взаимоотношения формаций Зилаирского синкли- 
нория с платформенными образованиями Башкирского антиклинория со
храняются примерно те же, что и в визейское время, но в северной части 
антиклинория известняковые толщи, замещающие терригенные обра
зования, уничтожены эрозией.

Сходный план распределения фаций и мощностей сохраняется и в ни
зах верхнего карбона, однако для отложенлй этого возраста материал, 
имеющийся в нашем распоряжении, менее полон. В Суюшевской синкли
нали отложения верхнего карбона не сохранились. В пределах Башкир
ского антиклинория широко развиты слоистые известняки каяльского 
яруса; отложения московского яруса, среднего карбона и низы верхнего 
карбона здесь отсутствуют.

В течение среднего и верхнего карбона в Зилаирском синклинории 
может быть намечено два кратковременных этапа, во время которых проис
ходили крупные поднятия, возможно сопровождавшиеся ускорением 
процесса формирования складчатых структур.

Один из таких этапов крупных поднятий относится к концу каяльского 
века. Поднятия эти не были значительными, не привели к сколько-нибудь 
существенным изменениям в общем плане распределения фаций и мощно
стей. Они проявились лишь в краевых частях геосинклинали; следствием 
их является резкое трансгрессивное налегание московского яруса на раз
мытую поверхность каяльских и намюрских отложений.

Гораздо более интенсивными были движения в середине верхнего кар
бона. Местные воздымания по бортам прогиба, которые способствовали 
возникновению глыбовых конгломератов среди флишевых образований, 
завершились в середине верхнекаменноугольной эпохи крупными регио
нальными поднятиями всей области. Поднятия эти в периферических 
частях прогиба сказались в выпадении из нормальной стратиграфической 
последовательности ряда горизонтов и трансгрессивном залегании отло
жений зианчуринского горизонта верхнего карбона на более древних от
ложениях. Такое трансгрессивное залегание отчетливо устанавливается 
в пределах Башкирского антиклинория. В области распространения плат
форменных образований этой структуры песчано-глинистые породы, соот
ветствующие зианчуринским и оренбургским отложениям, с резким раз
мывом залегают на известняках каяльского яруса среднего карбона.

Московские отложения и нижние горизонты верхнего карбона отсутст
вуют здесь почти повсещестно. Южнее, между Большим Иком и Сюраном, 
в периферической части краевого прогиба зианчуринские и оренбургские 
отложения на значительных площадях залегают на абзановской флише- 
вой толще.



Интенсивные движения в середине верхнекаменноугольной эпохи ча
сто связываются авторами с астурийской фазой складчатости. В. Н. Пав
линов пытался даже доказать присутствие угловых несогласий между 
средним и верхним карбоном. Вывод этот не подтвердился последующими 
работами, однако наличие в середине верхнего карбона крупных под
нятий не вызывает сомнения. Поднятия эти привели к смещению про
гиба на запад и к некоторой перестройке существовавшего ранее плана 
распределения фаций и мощ
ностей. Можно полагать, что 
во вторую половину верхнего 
карбона началось отмирание 
прогиба в северной части Зи- 
лаирского синклинория. Про
гиб располагается теперь па
раллельно структурам запад
ного склона Урала, протяги
ваясь вдоль Асташской слож
ной антиклинали (фиг. 18).

Общие региональные подня
тия в верхнем карбоне привели 
к полному исчезновению флише- 
вых образований в пределах 
Зил аирской геосинклинали.
Вместо флиша начала отлагаться 
мощная, изменчивая по про
стиранию толща песчаноглини
стых пород, лишенная четкой 
ритмичности. Эти своеобразные 
отложения, которые удобнее 
всего было бы назвать морскими 
молассами, лишены горизонтов 
глыбовых конгломератов, ши
роко развитых во флише.

Н и ж н е п е р м с к а я  э по 
ха ( с а к м а р с к о е  и а р- 
т и н с к о е  время) .  Нижне
пермские отложения имеют огра
ниченное площадное распро
странение. На обширной тер
ритории в центральных частях 
синклинория они уничтожены 
современной эрозией, вследствие 
чего получить полное представ- * 1

Фиг. 18. Фациальные зоны зианчу- 
ринского и оренбургского горизон

тов верхнего карбопа.
1 — отложения уничтожены современной 
эрозией; 2 —окремненные аргиллиты; 3 — 
мергели, аргиллиты, песчаники, известня
ки; 4 — выходы подошвы зианчуринского 
и кровли оренбургского горизонта на по
верхность; 5 — трансгрессивное залегание 
зианчуринского горизонта; б — изопахи
ты 400 м рассматриваемых горизонтов; 
7 — контуры Зилаирского синклинория по 
подошве верхнего девона; 8 — разломы 
позднегерцинского времени; 9 — мощность 
рассматриваемых горизонтов в метрах.



ление о фациальной и структурной характеристике этих площадей мы не 
имеем возможности.

В целом, для сакмарского и артинского времени может быть 
отмечено постепенное смещение прогиба к западу. Как и во вторую 
половину верхнекаменноугольной эпохи, прогиб располагается теперь 
параллельно складчатым структурам западного склона Урала. В север

ной части площади в прогиб 
постепенно вовлекаются участ
ки платформы, прилегающие с 
запада к структурам Башкир
ского антиклинория. В середине 
сакмарского века формации 
краевого прогиба не распро
страняются севернее водораз
дела Большого Ика и Белой, 
но уже во время отложения 
песчано-глинистых образований 
стерлитамакского горизонта они 
продвигаются значительно се
вернее широтного течения р. Бе
лой. Наконец, в артинский век 
формации краевого прогиба про
тягиваются непрерывной поло
сой до Каратауского комплекса, 
обрамляя с запада Башкирский 
антиклинорий.

Фациальный состав пород в 
начале сакмарского века(ассель- 
ская свита) мало отличается от 
того типа отложений, который 
формировался в оренбургское 
время. Повсеместно в Зилаир- 
ском синклинории развита фор
мация мергелей, аргиллитов и 
песчаников, которая была от
несена нами кморскиммолассам.

В середине сакмарского века 
эта формация заменяется обра
зованиями иного типа. В пре
делах полосы выходов нижне
пермских отложений между 
рр. Белой и Сакмарой развиты 
своеобразные курмаинские из
вестняки, превышающие по 
мощности в ряде разрезов

МАСШТАБ 
О 10 20

Фиг. 19. Фациальные зоны артин
ского яруса.

1 — отложения уничтожены современной 
эрозией; 2 — мергели, аргиллиты, песчани
ки, известняки; 3 — конгломераты в вегх- 
ней части разреза; 4 — выходы подопны и 
кровли артинских отложений на поверх
ность; 5 — иэопахита 1500 м артинских от
ложений; 6 — контур Зилаирского синкли- 
нория по подошве верхнего девона; 7 —  
разломы позднегерцинского времени; 8 — 
мощность артинских отложений в метрах.



600 —700 м. Эти известняки отличаются четким напластованием, 
выдержанностью отдельных пачек по простиранию, присутствием 
зернистых и брекчиевидных прослоев до 1.5—2 м мощностью, с 
отчетливой ритмичностью флишевого типа. К югу от р. Сакмары, 
среди курмаинских отложений появляется пачка терригенных по
род, а по левобережью р. Урала, по данным В. Е. Руженцева, вся тол
ща замещается терригенными песчано-глинистыми образованиями. Среди 
отложений этого типа широко развиты глыбовые конгломераты с вклю
чением крупных известняковых отторженцев. У нас нет материалов для 
подробной характеристики этой формации, имеющееся ее описание дает 
возможность предполагать, что общие опускания, которыми был охвачен 
прогиб, одновременно с ростом прилегающих поднятий снова привели 
к образованию в нем флишевых отложений. Любопытно, что в это же са
мое время флишевая формация, судя по данным А. И. Осиповой, по
является и на северном погружении Башкирского антиклинория в бас
сейне р. Юрезани.

Частное воздымание поднятий, ограничивающих зону накопления 
флиша курмаинского горизонта, сменяется общими региональными 
восходящими движениями, четко проявившимися и в более северных 
районах западного склона Урала, где они сказываются в трансгрес
сивном залегании стерлитамакского горизонта сакмарского яруса 
на более древних отложениях. В Зилаирском синклинории эти вос
ходящие движения привели к поступлению в краевой прогиб огромной 
массы терригенного материала, который снова образует своеобразные 
морские молассы.

Если не считать кратковременного эпизода в самом конце сакмар
ского яруса, когда снова наступают условия, несколько напоминающие 
обстановку курмаинского времени, то можно заметить дальнейшее раз
витие и разрастание тех восходящих движений, которые начались в 
краевом прогибе в начале стерлитамакского горизонта. Изучая артинские 
отложения краевого прогиба, можно видеть, как морские молассы 
становятся все более и более грубыми. Широкое распространение имеют сре
ди них конгломераты, особенно мощные по левобережью Урала, и на се
вере—между Большим Иком иСюраном (фиг. 19). Конгломераты эти, состо
ящие из хорошо окатанных галек, преимущественно кварцевых и яшмовых, 
резко отличаются от горизонтов глыбовых включений флиша. Они свиде
тельствуют о далеком их переносе и о наличии приподнятых и размы
вавшихся участков где-то вдали от места их накопления. Исследования 
А. В. Хабакова показали, что снос материала осуществлялся с востока, 
по всей видимости, из области поднятия Урал-тау.

Вывод этот представляется убедительным, так как состав галек 
артинских конгломератов при продвижении с юга на север постепен
но изменяется соответственно составу пород, слагающих антиклинорий 
Урал-тау.

В самом конце артинского века поднятия в пределах Зилаирского 
синклинория достигают наибольшей амплитуды и целиком захватывают 
краевой прогиб.

В результате этих поднятий верхние горизонты артинского яруса 
в Зилаирском синклинории отсутствуют. Резко трансгрессивно на ар
тинских образованиях залегает галогенная толща кунгура, образование 
которой связано с новым циклом седиментации, рассмотрение которой 
не входит в нашу задачу.



В заключение следует остановиться на некоторых общих вопросах 
истории развития рассматриваемой площади.

В течение верхнего палеозоя Зилаирский синклинорий представлял 
собою геосинклинальный прогиб, обрамляющий с востока Русскую плат
форму. Область эта может быть отнесена к тем структурным единицам, для 
которых Н. С. Шатским было предложено название краевых прогибов. 
В течение силура и девона краевой прогиб Зилаирского синклинория почти 
целиком располагался в пределах геосинклинальной области, следствием 
чего в его пределах образовались формации, тесно связанные с жизнью 
геосинклинали (вулканогенные образования, кремнистые, яшмовые фор
мации и т. д.).

Этот тип краевых прогибов с нашей точки зрения следует выделять 
под именем внешних прогибов геосинклинальной области.

В северной части рассматриваемой площади внешний прогиб ограни
чен Башкирским антиклинорием, который в силурийское, девонское и ка
менноугольное время характеризовался формациями платформенного 
типа относительно небольшой мощности. По этому признаку Башкирский 
антиклинорий может рассматриваться как платформенная структура, 
отличающаяся, однако, интенсивной складчатостью, осложненной круп
ными вертикальными разломами. Для таких структур может быть предло
жено название краевых поднятий. У южного ограничения Русской плат
формы к краевым поднятиям могут быть отнесены структуры горного 
Крыма и северного склона Кавказа.

В каменноугольное и нижнепермское время внешний прогиб Зилаир
ского синклинория постепенно смещается к западу и захватывает крае
вые участки Русской платформы. Прогиб в западной части синклинория 
располагается на платформенном основании и может рассматриваться по
этому как типичный краевой прогиб. В нижнепермское время краевой про
гиб занимает уже значительные площади, обрамляя с запада краевые 
поднятия Башкирского антиклинория.

Рассмотренный промежуток времени в Зилаирском синклинория 
характеризуется последовательной сменой ряда формаций, связанных 
с основными этапами формирования структуры:

1. Кремнистая формация прогиба, не загруженного осадками, возник
шая в относительно глубоководных условиях при отсутствии приноса зна
чительного количества терригенного материала.

2. Аспидная формация зилаирской свиты, появившаяся в момент 
общих нисходящих движений, которые сопровождались образованиями 
поднятий внутри геосинклинальной области, сложенных вулканогенными 
толщами. В результате их размыва прогиб заполняется мощными песча
но-сланцевыми толщами. Непрерывное опускание прогиба целиком ком
пенсируется осадконакоплением.

3. Флишевая формация, возникающая в тот период развития гео
синклинали, когда при обильном приносе терригенного материала по
являются резкие нисходящие движения в прогибе, одновременно с ростом 
прилегающих поднятий. В рельефе морского дна, благодаря непрерыв
ным опусканиям, возникает депрессия, все время заполняющаяся осад
ками и существующая лишь по причине непрерывных нисходящих дви
жений.

4. Формация морских моласс, образующаяся на начальных стадиях 
общего подъема геосинклинали и ограничивающих ее поднятий. Резкое 
геоморфологическое расчленение частных поднятий и прогибов на этой 
стадии утрачивается. Краевой прогиб заполняется мелководными терри- 
генными образованиями, снесенными с относительно удаленных под
нятий.



Все перечисленные формации последовательно сменяют друг друга. 
В этой последовательности не всегда существуют резкие границы. Так, на
пример, флишевые толщи сменяются в конце верхнего карбона морскими мо- 
лассами, но в средней части сакмарского яруса вновь возникают отложения 
флишевого типа, и только в артинское время морские молассы получают 
повсеместное распространение.

Точно также, в начале каменноугольного периода во внешнем про
гибе появляются кремнистые образования, широко развитые на началь
ных стадиях его формирования.

Краткая характеристика формаций прогиба и имеющиеся данные об 
условиях их возникновения дают возможность представить себе соотно
шение типов отложений в Зилаирском синклинории с движениями земной 
коры. Выше указывалось, что флишевые толщи Зилаирского синклино- 
рия возникают в обстановке общих нисходящих движений в пределах 
прогиба, но при условии роста частных поднятий, его ограничивающих, 
и существования резко расчлененного рельефа.

Вслед за отложением флиша в краевом прогибе начинается преобла
дание восходящих движений, приводящих к образованию морских мо- 
ласс. Этот переход к общим поднятиям протекает с определенной циклич
ностью. В грубой схеме эта цикличность заключается в следующем:

Еще во время погружения всей области при формировании флиша 
перед началом общих восходящих движений наблюдается интенсивный 
рост частных поднятий по краям прогиба. Поднятия эти приводят к появ
лению горизонтов глыбовых конгломератов среди флишевых образований. 
Вслед за этим вся область вовлекается в общие восходящие движения, 
следствием чего является размыв ранее отложившихся осадков в пери
ферических частях краевого прогиба и трансгрессивное залегание вышеле
жащих отложений. Трансгрессивно залегающая серия обычно представлена 
песчано-глинистыми образованиями морских моласс. Можно полагать, 
что с моментами общего подъема и перерыва осадконакопления в краевом 
прогибе совпадают основные этапы складкообразования. Однако послед
ние не фиксируются отчетливо вследствие слишком незначительной 
амплитуды поднятий.

Ч а е ш ь  I I

Ф Л И Ш  И  С Х О Д Н Ы Е  С Ф Л И Ш Е М  Ф О Р М А Ц И И  
З И Л А И Р С К О Г О  С И Н К Л И Н О Р И И

В своей недавно вышедшей обстоятельной работе Н. Б. Вассоевич 
указывает, что флишевые отложения впервые были выделены в Швейцар
ских Альпах. В 1827 г. Штудер обозначил этим термином толщу песчано
глинистых отложений, залегающих на нуммулитовых известняках. Долгое 
время в понятие флиш вкладывался определенный стратиграфический 
смысл. Считалось, что флиш приурочен, как правило, к третичным отло
жениям. Однако впоследствии выяснилось, что эта точка зрения не 
соответствует действительности и приводит к неправильным стратиграфи
ческим построениям. Напомним, например, что Кокан, встретив типичный 
флиш верхнемелового возраста на Черноморском побережье Кавказа, 
поместил его на своей схеме между нуммулитовыми известняками и 
нефтеносными толщами олигоцена, хотя имелись определенные указания 
на присутствие в нем меловых окаменелостей. Даже в работе А. Гейма, 
вышедшей в свет в 1908 г., подчеркнута приуроченность флиша к третич
ным отложениям.



Позже флишевые толщи стали рассматриваться как комплекс пород, 
имеющий определенные особенности строения, который может быть встре
чен в отложениях различного возраста. Р. Зубер (Zuber, 1901, 1918), 
например, писал, что флиш не является породой, но представляет собой 
формацию, которая слагается из нескольких различным образом соединен
ных между собою видов пород. В монографии Зубера, опубликованной 
в 1918 г., довольно подробно разобраны морфологические особенности 
строения Карпатского флиша. Его работа, в настоящее время сильно уста
ревшая, является единственной более полной сводкой по флишевым от
ложениям Западной Европы. Более новые данные относительно особен
ностей строения альпийского флиша касаются лишь частных вопросов 
строения флишевых ритмов, иероглифов флиша, возраста отдельных ком
плексов.

В литературе, посвященной флишевым отложениям, значительное ме
сто отведено глыбовым конгломератам (дикому флишу), которые почти 
всегда сопровождают флишевые толщи. Такого рода образования были 
отмечены Зубером в Карпатах, Краусом в Австрийских Альпах, Люжо- 
ном в Западных Альпах, Лаппараном в Пиренеях.

Многие геологи пытались представить себе обстановку образования 
флишевых толщ, формирующихся на крутых склонах поднятий, с которых 
скатывались глыбы, участвующие в образовании подводно-оползневых 
горизонтов с включениями. Такие построения можно найти в работах 
Хорна (Horn, 1915), Крауса (Kraus, 1932) и ряда других авторов. Послед
ний из упомянутых геологов пытался связать глыбовые конгломераты 
с формированием покровов, во фронтальной части которых образуется 
так называемый дикий флиш.

Все эти построения не были достаточно полно обоснованы фактиче
ским материалом. Особенности строения горных сооружений Западной 
Европы не дают возможности составить ясное представление об истории 
развития прогибов, в которых происходило накопление флиша, и выяснить 
взаимоотношение флиша со смежными образованиями. Эти чисто объектив
ные недостатки усугублялись слабой изученностью морфологии флише
вых толщ. Не случайно поэтому в специально флишевом сборнике журнала 
швейцарского Геологического общества (Eclogae geologicae Helvetiae, 
vol. 39, No 2), вышедшем в 1947 г., большинство статей посвящено чисто 
региональным вопросам и не содержит каких-либо обобщений.

Многие вопросы происхождения флиша и сопутствующих ему глыбовых 
конгломератов нашли себе более ясное разрешение при изучении геологи
ческого строения Кавказа. Присутствие флиша на Кавказе установлено 
в конце прошлого столетия. Описание его можно найти в работах 
К. Ругевича, К. И. Богдановича и ряда других исследователей, 
однако только после Великой Октябрьской революции, благодаря ши
рокой постановке планомерных геологических исследований, о кавказском 
флише было получено четкое представление. Наиболее подробно и основа
тельно флишевые отложения Кавказа были описаны Н. Б. Вассоевичем 
(1940, 1948). В результате работ Н. Б. Вассоевича выработана ме
тодика изучения флиша и выяснены особенности его строения. Ценные 
дополнения к его работам можно найти в статье В. А. Гроссгейма. 
В результате этих работ установлены характерные признаки флишевой 
формации, сохраняющей свои черты во всех горных сооружениях Аль
пийской геосинклинальной области.

На Кавказе впервые четко показано взаимоотношение флиша со смеж
ными образованиями и выяснено строение поднятий, которые ограничи
вают зону накопления флиша. На склонах этих поднятий возникают под
водные оползни, и образуются глыбовые конгломераты. Мнение геологов,



работавших в Альпах, о связи глыбовых конгломератов с фронтовой ча
стью покрова не подтвердилось.

Наиболее детально флишевые толщи юго-восточного Кавказа были 
изучены Н. Б. Вассоевичем и В. Е. Хаиным, на северозападном Кавказе 
они изучались О. С. Вяловым, Б. М. Келлером, А. Л. Козловым и 
В. В. Меннером.

Во всех этих работах советских геологов флишевые отложения рассмат
риваются не оторванно, но в тесной взаимосвязи со смежными образова
ниями на фоне исторического развития геосинклинали.

Только такой подход может пролить свет на условия образования 
флиша и выяснить общие закономерности его распространения во време
ни и пространстве.

В ином положении находится в настоящее время изученность палео
зойского флиша. В литературе можно найти многочисленные указания 
на наличие флишевых образований в отложениях палеозойского возра
ста; почти все они относятся к толщам, которые не являются типичным 
флишем и существенно отличаются от него по своим морфологическим 
признакам. Ярким примером такого понимания флишевой формации яв
ляются работы В. И. Попова (1938), Жинью (Gignoux, 1936), Ватерс- 
хут ван дер Грахта (Waterschoot van der Gracht, 1931j ,2) и многих других 
авторов, которые относят к флишу силурийские отложения Уэльса, пес
чано-глинистые толщи Кульма, отложения верхнего палеозоя 
Памира и ряд других образований. Столь широкое понимание объема 
флишевой формации нельзя считать правильным ни с теоретической, ни 
с практической точки зрения. В этом случае от нас ускользнут основные 
ее характерные особенности и закономерности, связанные с условиями 
формирования флиша. Среди мощных терригенных толщ прошлых гео
логических периодов наряду с флишем необходимо выделять близкие 
к флишу формации, имеющие четкие морфологические признаки и зани
мающие определенное место в геологической истории прогибов. На осно
вании имеющихся материалов, кроме флиша, может быть выделена своеоб
разная аспидная формация и формация глинистого флиша, которая как 
бы является связующим звеном между флишем и аспидной формацией. 
Нет сомнения, что в дальнейшем число таких естественных комплексов 
пород будет увеличено.

Однако слишком узкое понимание флиша также не принесло бы ни
какой пользы. Такое выделение можно было бы сравнить с деятельностью 
тех палеонтологов, которые, не считаясь с практическими запросами 
стратиграфии, устанавливают огромное количество новых видов, беспо
лезных для расчленения пластов осадочных горных пород.

При характеристике флиша и близких ему формаций мы приведем наи
более характерные их примеры, относящиеся к отложениям палеозоя 
и нижнего мезозоя, и не будем рассматривать более молодые флишевые 
толщи, хорошо известные в литературе. Число приводимых нами примеров 
по древнему флишу пока невелико, однако все они относятся к отложени
ям, изученность которых позволяет составить ясное представление об осо
бенностях строения той или иной формации. Рассмотрение приведенных 
примеров показывает, что отложения флиша имеют в палеозое ограничен
ное распространение. По существу пока только в Зилаирском синкли- 
нории на Южном Урале известны типичные флишевые толщи со всеми 
их характерными особенностями.

Еще Н. Б. Вассоевич подчеркнул то положение, что флиш не является 
ископаемой фацией, которая представляет собою «часть пласта, пласт 
или свиту пластов, на всем своем протяжении обладающую одинаковым 
литологическим составом и заключающую в себе одинаковую фауну и



флору» (Наливкин, 1933, стр. 6). Флиш — это типичный полифациальный 
комплекс, который состоит из множества фаций. Такой комплекс 
Н. Б. Вассоевич предложил называть геогенерацией. Удобнее сохранить 
за* ними название формации, понимая под формацией естественный гене
тический комплекс горных пород, связанный с определенной тектониче
ской обстановкой его формирования.

Изучение фаций является естественным введением в палеогеографию 
и в конечном счете позволяет воссоздать облик земной поверхности в про
шедшие геологические эпохи. Изучение формаций, представляющих со
бою совокупность одинаковых или различных фаций, сменяющих друг 
друга во времени, позволяет выяснить общий план тектонического строе
ния земной коры и проследить его преобразования.

Обстановку образования фаций можно рассматривать в плане для 
сравнительно коротких промежутков времени: при изучении формаций 
всегда должно быть введено третье измерение.

Накопившийся в настоящее время материал, основанный главным об
разом на изучении кавказского и уральского флиша, позволяет успешно 
развивать оба указанные направления. В настоящей работе нас будет ин
тересовать главным образом второе из них, в котором флиш будет рас
сматриваться как формация, тесно связанная с закономерностями разви
тия геосинклиналей.

Среди формаций Зилаирского синклинория, сложенных мощными тер- 
ригенными толщами, для ранних этапов его развития характерна аспид
ная формация, представленная здесь зилаирским комплексом верхнего 
девона —низов карбона, и следующая за нею флишевая формация, 
развитая в среднем и верхнем карбоне. Мы рассмотрим теперь эти образо
вания подробнее и попытаемся установить такие же или близкие по типу 
отложения в других синклинориях для того, чтобы в конечном итоге 
выяснить их роль и значение в развитии структур палеозоя.

Формации, которые возникают на заключительных стадиях формиро
вания прогибов, такие, как угленосная формация и молассы различного 
типа, мы не будем рассматривать; они могут составить предмет обширного 
специального исследования.

АСПИДНАЯ ФОРМАЦИЯ ЗИЛАИРСКОГО СИНКЛИНОРИЯ

О п р е д е л е н и е .  Аспидной формацией мы будем называть мощные 
толщи чередования «граувакковых» песчаников и сланцев, с зачаточной 
ритмичностью флишевого типа. Эти терригенные толщи в значительной 
степени состоят из обломков изверженных пород. Характерными спутни
ками указанных образований являются прослои вулканических туфов, 
пачки силицитов и, как следствие позднейшего динамометаморфизма 
и гидротермальных процессов, кровельные сланцы, аспидные сланцы 
и кварцевые жилы.

Рассматриваемые отложения часто выделяются под именем грау- 
вакковой формации. Термин этот нельзя признать удачным, так как мно
гие авторы понимают под «граувакками» песчаники с глинистым цементом, 
вне зависимости от состава обломочных зерен этих пород.

С точки зрения этих исследователей граувакки повсеместно распро
странены во флишевых отложениях, вследствие чего в термине «грау- 
вакковая» формация не будет отражена принципиальная разница между 
флишем и аспидной формацией.



Типом аспидной формации мы будем считать зилаирский комплекс 
Южного Урала, на примере которого и будут рассмотрены основные осо
бенности ее строения.1

Главная масса пород аспидной формации в Зилаирском синклинории 
представлена песчаниками и аргиллитами, в той или иной степени рас- 
сланцованными. Чередование этих пород иногда равномерное по 0.20—
0.30 м, иногда с явным преобладанием какого-либо из указанных компо
нентов (фиг. 20, 21).

Песчаники по своему типу весьма разнообразны. Встречаются как 
грубозернистые разности, переходящие в мелкогалечные конгломераты, 
так и средне- и мелкозернистые. Между песчаниками и аргиллитами имеют
ся все переходы. Для многих разностей песчаников характерно присут
ствие глинистого цемента, в котором заключены отдельные слабо окатан
ные обломочные зерна. По своему петрографическому составу песчаники 
аспидной формации2 Зилаирского синклинория характеризуются присут
ствием цемента, состоящего из перекристаллизованного аггрегата кварца 
и полевых пшатов с чешуйками хлорита и серицита. Повидимому, в нем 
содержится значительное количество пеплового материала, который 
настолько изменен и перекристаллизован, что не может быть отделен 
от глинистой составной части породы. Эта цементирующая масса 
иногда бывает известковистой или кремнистой. В ней заключены 
разнообразного размера обломочные зерна, обычно весьма плохо ока
танные, угловатые и полуугловатые. Некоторые разности песчаников 
известковисты.

Среди обломочных зерен в большом количестве присутствуют яшмы, 
разнообразные кремнистые и серицито-кремнистые сланцы, серицитовые 
и мусковитовые сланцы, халцедониты, кварциты, кислые лавы, порфи- 
риты, альбитизированные диорит-порфиры и серпентиниты.

Среди минералов в обломочных зернах распознаются кварц, разнооб
разные полевые шпаты, эпидот, биотит, мусковит, хлорит, титанит, лей 
коксен, апатит, пикотит, титанит и гранат.

Сланцы по своему составу очень сходны с цементирующей массой 
песчаников и представляют собою мелкокристаллический аггрегат кварца, 
полевого шпата, листочков серицита, хлорита, зерен соссюрита и лейко- 
ксена. Цороды эти иногда известковистые и сильно перекристаллизованы, 
вследствие чего трудно судить об их первоначальном составе. Вероятно, 
сланцы имели значительную примесь пеплового материала.

Характер чередования песчаников и аргиллитов зилаирского компле
кса различен. Иногда песчаники явно преобладают и грубозернистые их 
разности образуют пачки, отчетливо выделяющиеся в рельефе. В других 
случаях чередование равномерное. Встречаются также преимущественно 
глинистые пачки, среди которых песчаники образуют разрозненные под
чиненные прослои.

Чаще всего песчаные пласты в аспидной формации зилаирского ком
плекса имеют мощность 0.3—0.5, иногда до 2—5 м. Строение этих пластов 
различно. В одних случаях в пределах всего пласта наблюдается более 
или менее однородное распределение обломочного материала без замет
ной его дифференциации по крупности зерна. Однако в ряде случаев

1 Аспидная формация была выделена в 1946 г. Б. М. Келлером под именем 
кровельной формации. Одновременно, в 1947 г. эта формация была выделена 
п. Б. Вассоевичем на Кавказе и названа им аспиднои формацией. Термин 
Н. Б. Вассоевича более удачен, так как в рассматриваемой толще пород аспидные слан
цы распространены значительно шире, чем кровельные сланцы.

а Описание петрографического состава пород аспидной формации Зилаирского 
синклинория приводится по данным И. Ф. Трусовой.



Фиг. 20. Выход аспидной формации по левому берегу Боль
шого Ика вблизи устья р. Муйнак. Пачка, состоящая из 
частого чередования песчаников и сланцев. Низы текаль- 
ской толщи Зилаирского комплекса. Фото В. М. Батурина.

Фиг. 21. Общий вид выходов аспидной формации по правобережью 
Большого Ика выше впадения р. Авашлы. На переднем плане Павлен- 
ская антиклиналь. Сводовая часть складки сложена асташской свитой 
зилаирс ко го комплекса. На крыльях выходят£авашлинские сланцы. Фото- *

В. М. Батурина.



встречаются ритмично построенные пласты песчаников, у которых нижняя 
часть пласта слагается значительно более грубозернистым материалом, 
чем верхняя (см. фиг. 22, 23). Эта ритмичность далеко не столь четкая, 
как в песчаных прослоях флиша. Нередко наиболее грубый материал

Фиг. 22. Характер зернистости песчаника из кровли и подош
вы одного и того же пласта, мощностью в 1.5 м. Правый берег 
Большого Ика выше устья р. Авашлы. Натуральная величина. 

Фото В. А. Кузьмина.

концентрируется не в самом основании пласта, а несколько выше, в пре
делах первой его трети.Такая нечеткость сортировки свойственна особенно 
грубозернистым пачкам. В тех случаях, когда чередование равномерное, 
ритмичность напластования более четкая. Для иллюстрации приведем 
послойный разрез, составленный по правому берегу Большого Ика, выше 
впадения в него Авашлы (верхи франского яруса):



1. Аргиллит зеленовато-серый, тонкорассланцованный.
2. Песчаник синевато-серый, с ре дне зернистый, тонкослоистый, 

в самом основании грубозернистый, вверху мелкозернистый,
В верхней части пласта заметно неправильное линзовидное 
наслоение..............................................................................................  0.25 м

3. Плотный окремнелый аргйллит, переходящий вверху в темный
сланцеватый ар ги л л и т ...........................................................t . 0.8 м

4. Стально-серый плотный песчаник с бугристой нижней поверх
ностью .....................................................................................................  0.9 м

5. Песчанистый аргиллит (алевролит), переходящий вверху в тем
ный аргиллит с двумя прослоями по 0.06 м плотного окремнен-
ного аргиллита....................................................................................  2.20 м

6. Песчаник стально-серый, грубозернистый в основании, перехо
дящий вверху в тонкослоистый аргиллит..................................  0.55 м

7. Тонколистоватый темный аргиллит.................................................  0.10 м
8. Песчаник, внизу грубозернистый, вверху тонкозернистый . . 0.8 м
9. Темные аргиллиты; среди них два окремненных прослоя . . 0.6 м

10. Песчаник грубозернистый в осн ован и и ..................................... 0.35 м

В этой последовательности можно видеть очень четкую приурочен
ность наиболее грубозернистого материала к нижней части песчаных плас
тов. Для толщи пород, выходящих по левому берегу р. Б. Ика у устья 
р. Муйнак и относящихся к самым верхним горизонтам девона, эта 
ритмичность менее четкая. Разрез здесь следующий:

1. Песчаник синевато-серый, тонкослоистый..................................  0.15 м
2. Аргиллит, тесно спаянный с песчаником....................................  0.20 м
3. Песчаник тонкозернистый.................................................................  0.10 м
4. Аргиллит очень плотный, тонкослоистый...................................  0.20 м
5. Песчаник тонко- и равномернозернистый, с крупными шаро

выми конкрециями, вверху с неровной перекрученной слои
стостью ........................................................................................  0.40 м

6. Синевато-серый, тонкослоистый аргиллит с игольчатым распа
дом при выветривании......................................................................  0.5 м

7. Песчаник, переходящий в аргиллит по простиранию . . .  0.6 м
8. Аргиллит.........................................................................................  0.4 м
9. Песчаник грубозернистый в основании с прослоями аргиллитов

внутри п л а с т а .......................................................................................  1 . 0м
10. Аргиллит..............................................  ........................................  0.3 м
И. Песчаник. В нижней части пласта, но не в самом основании, 

линзы грубозернистого песчаного материала. Вверху тонко
зернистый песчаник с крупными шаровыми конкрециями из-
вестковистого песчаника величиной с а р б у з ..........................  2.5 м

12. А ргиллит..............................................................................................  0.20 м

Наличие таких ритмично построенных пачек в условиях сложной 
тектоники зилаирского комплекса позволяет в ряде случаев достоверно 
различать опрокинутое залегание пластов от нормального. Следует одна
ко подчеркнуть, что в ряде случаев грубозернистость материала в осно
вании пластов не устанавливается столь четко.

Иногда песчаные пласты зилаирского комплекса с резким размывом 
располагаются на подстилающих образованиях (фиг. 23). Однако нега
тивные иероглифы на нижней поверхности пластов образуются здесь 
лишь в исключительных случаях. Обычно это очень широкая неправиль
ная волнистость и бугорчатость; лишь в двух случаях удалось наблю
дать более четкие формы, напоминающие иероглифы флишевых серий 
(фиг. 24).

Обычно грубозернистые разности песчаников образуют массивные 
пласты, внутри которых выделяются отдельные линзы более грубозерни
стого материала, не имеющие резко очерченных контуров. Тонкая слои
стость среди этих пород отсутствует. Наоборот, в тонкозернистых песча- 
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Фиг. 23. Тонкое чередование песчаников и 
сланцев в авашлинской свите зилаирского 
комплекса. Песчаники, грубозернистые в ос
новании, залегают на сланцах с размывом. 
Натуральная величина. Фото В. А. Кузьмина.

Фиг. 24. Скульптура на нижней поверхности пласта алевролита. 
Текальская толща р, Кувалат. Фото В. М. Батурина.



/  О 1 2 см

Фиг. 25. Косая слоистость алевролита авашлинской свиты 
зилаирского комплекса. Правый берег Большого Ика, выше 

сел. Карама.
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Фиг. 26. Косая слоистость алевролита авашлинской 
свиты зилаирского комплекса. Ручей Арка юрт — пра
вый приток р. Иняк. Слоистость вырисовывается чере

дованием светлых и темных ррослоев.

1 о 1 г смЬ==ь==г-Н—_I
Фиг. 27. Косая слоистость песчанистых сланцев авашлинской 
свиты зилаирского комплекса. Ручей Бакер — правый при

ток р. Иняк.



никах, алевролитах и окремненных алевролитах обычно наблюдается 
очень характерная микрослоистость, иногда горизонтальная, иногда 
состоящая из ряда косонаслоенных пачек. Характер слоистости этого 
типа изображен на фиг. 25, 26, 27. Породы представляют собою тонко
слоистые окремненные аргиллиты и алевролиты, микрослоистость которых 
обусловлена чередованием более и менее окремненных прослоев, в различ
ной степени обогащенных тонкозернистым песчаным материалом. Окраска 
этих пород варьирует от темносерого до более светлого зеленоватого цвета, 
в связи с чем в образцах микрослоистость выступает весьма рельефно. 
Слоистость в образцах значительно более тонкая, чем на рисунках, где 
отдельные прослои соединены в более крупные пачки.

Характер такой слоистости 
алевролитов и аргиллитов зила- 
ирского комплекса вполне отве
чает прибрежноморскому типу, 
связанному с волнением. Этот тип 
пользуется в аспидной формации 
повсеместным распространением; 
слоистость типа временных пото
ков отсутствует здесь полностью.

Кроме слоистости указанного 
типа в тонкозернистых песчаниках 
изредка наблюдается неправильно 
перекрученная слоистость, обыч
ная для флиша и связанная с под
водным оплыванием осадков (фиг.
28). В большинстве случаев такая 
подводно-оползневая слоистость 
свойственна верхней части пес
чаных пластов.

Своеобразный тип слоистости песчано-глинистых отложений аспид
ной формации был встречен в восточной полосе ее распространения, 
примыкающей к антиклинорию Урал-тау. Широко распространены здесь 
совершенно неотсортированные среднезернистые песчаники, неправиль
но переплетающиеся с более тонким песчаным материалом и глинистыми 
линзами (фиг. 29). Характер слоистости в этих отложениях больше 
напоминает своеобразный «морской щелювий», чем обычные нормально на
слоенные серии. Пачки таких пород переслаиваются с аргиллитами, обыч
ными для зилаирского комплекса. Сколько-нибудь явная ритмичность 
среди отложений этого типа отсутствует. Наоборот, более четкое обособ
ление песчаных пластов и ритмичное расположение некоторых из них свой
ственно западной полосе распространения аспидной формации зилаир
ского комплекса.

Любопытно отметить, что по правобережью р. Большого Ика и его 
притокам Кошелга и Ямашла среди песчано-глинистых отложений появ
ляются пласты известняков мощностью 1.5—2, редко до 7—8 м.

Нижняя часть этих прослоев представлена светлыми рассланцован- 
ными известняками, совершенно лишенными каких бы то ни было 
признаков органической жизни; вверх они сменяются более темными гли
нистыми известняками и, наконец, мергелями. По простиранию рас
сматриваемые пласты иногда прослеживаются на 6 —7 км, но чаще 
представляют собою крупные пластовые линзы, довольно быстро вы
клинивающиеся .

Столь же невыдержанными оказываются среди отложений аспидной 
формации и пласты песчаников. Особенно резкие изменения испытывают
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Фиг. 28. Подводное оплывание осадка. 
Прослой алевролита среди асташской сви
ты по правому берегу Большого Ика у 
устья р. Ямашлы. Слоистость заметна бла
годаря чередованию светлых и темных 

прослоев.



песчаные пачки вкрест простирания синклинория. Например, по правому 
берегу р. Авашлы, ниже поселка того же названия, видно, как мощная тол
ща песчаников, перекрывающих глинистую толщу авашлинской свиты, по 
направлению к западу замещается пачкой, состоящей из частого чередо
вания песчаников и аргиллитов. Подобные замещения песчаников аргил
литами в ряде случаев устанавливаются и по простиранию пород.

Фиг. 29. Плохо отсортированные песчаники зилаирского 
комплекса с глинистыми липзами и прослоями. Верховье 
р. Кувалат (левый приток Большого Ика). Натуральная вели

чина .

Грубообломочные породы в аспидной формации зилаирского комплекса, 
как правило, отсутствуют. Изредка встречаются мелкогалечные конгло
мераты, которые представляют собою сгруженный и плохо отсортирован
ный мелкогалечный материал с песчаным цементом. Лишь в одном месте, 
по правому берегу р. Бердяш, у впадения в нее р. Текаль, были встречены 
настоящие конгломераты, состоящие из обломков девонских известня
ков, яшм и реже метаморфических сланцев, рассеянных в песчано-глини
стом цементе. Мощность конгломератов, перекрытых прослоем светлого 
известняка, относящегося к описанному типу, не превышает 7—8 м.

С песчано-глинистыми отложениями аспидной формации ассоциируются 
пачки плитчатых яшмовидных силицитов, почти неотличимые по внешнему 
виду от кремнистой формации силура — девона, подстилающей зилаир- 
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ский комплекс. Существенно то обстоятельство, что силициты всегда рас* 
полагаются среди глинистых пачек, лишенных песчаных прослоев, и не 
соприкасаются непосредственно с песчаниками зилаирского типа. Лишь 
иногда среди них встречаются незначительные прослои очень тонкозер
нистых кварцевых песчаников. Образование их связано с кратковремен
ными моментами отсутствия приноса грубого терригенного материала 
и отложением в области относительно глубокого моря.

Песчаники зилаирского комплекса почти всегда в той или иной степени 
туфогенны; изредка в них встречаются линзы туфов, состоящих из слабо 
сцементированного вулканического пепла. Такие линзы были встречены 
по правому берегу Б. Ика, выше впадения р. Авашлы, и в некоторых 
других разрезах.

Песчано-глинистые отложения зилаирского комплекса в той или иной 
степени метаморфизованы; интенсивность этого метаморфизма резко воз
растает в восточной полосе распространения аспидной формации, примы
кающей к антиклинорию Урал-тау. Повсеместно в пределах зилаирского 
комплекса наблюдаются значительные признаки динамометаморфизма, 
которые выражены в широком распространении интенсивного кливажа 
северо-западного простирания; в ряде случаев эти трещины кливажа ло
кализуются в пределах отдельных пачек; каждая из них, в зависимости 
от состава пород и мощностей пластов, характеризуется определенным 
наклоном системы трещин.

В некоторых случаях кливаж рассекает пачки, состоящие из чередо
вания песчаников и сланцев, и тогда распознать истинный наклон пластов 
представляется далеко не легким делом.

Широко распространены в пределах зилаирского комплекса кварце
вые жилы, мощностью от нескольких сантиметров до двух-трех метров. 
Они особенно многочисленны в восточной полосе распространения зилаир
ского комплекса, примыкающей к антиклинорию Урал-тау.

Другие примеры аспидной формации
Аспидная формация, повидимому, широко развита в палеозое как во 

внешних прогибах,так и во внутренних частях геосинклинальной области. 
К ней могут быть предположительно отнесены: песчано-сланцевые толщи 
каменноугольного возраста, развитые на Памире (Ренгартен, 1935), 
многие терригенные образования палеозоя Средней Азии, относимые 
В. И. Поповым (1938) к флишу, зилаирский комплекс девона, развитый 
к востоку от антиклинория Урал-тау на Южном Урале, мощные песчано
сланцевые толщи девона Рейнских сланцевых гор. Особенности строения 
указанных песчано-сланцевых отложений не изучены достаточно по
дробно, чтобы можно было с уверенностью говорить о принадлежности их 
к аспидной формации. Поэтому из примеров геосинклиналей с аспидной 
формацией в палеозое мы ограничимся внешним прогибом Уачиты, примы
кающим с юга к Северо-Американской платформе. Мощные песчано-сланце
вые толщи намюрского возраста построены в Уачите столь типично, что 
можно не сомневаться в принадлежности их к аспидной формации. Кроме 
того, этот пример интересен с той точки зрения, что в Уачите с некоторыми 
пропусками наблюдается сходная последовательность формаций, которая 
может быть правильно понята только на основании сравнения У ачиты 
с Зилаирским синклинорием.

В качестве типичного примера нахождения аспидной формации в ме
зозое могут быть указаны нижнеюрские песчано-сланцевые толщи Большо
го Кавказа, развитые в пределах внешнего прогиба геосинклинальной 
области и хорошо изученные нашими геологами.



Аспидная формация Уачиты

Взаимоотношение Уачиты с соседними платформенными структурами 
было недавно разобрано Н. С. Шатским (1946). Общее ее расположение 
дано на фиг. 30. В пределах Уачиты развиты типичные геосинклинальные 
формации внешнего прогиба, которые формируют дугообразно изогнутую 
систему складок, входящих во внутренний угол платформы. Эти склад-
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Фиг. 30. Соотношение южной части Северо-Американской платформы с 
системой Уачита и поднятием Арбекль. Стратоизогипсы в пределах плат
формы даны в футах по кровле ордовичских отложений. Точками пока
заны меловые отложения. Схема взята в упрощенном виде из работы

Ливорсена (1930).

ки наклонены в сторону платформы, нередко опрокинуты и осложнены 
пологими надвигами. Некоторые авторы считают, что здесь развиты по
логие надвиги альпийского типа, а Ватерсхут ван дер Грахт (1931) считает 
даже, что вся структура Уачиты в целом представляет собою шарриаж, 
и предполагает, что под этим покровом'продолжается к востоку краевое 
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поднятие Арбекль. Рассмотрение геологической схемы Уачиты, заимство
ванной из работы Майзера и Хонисса (Miser and Honess, 1927), показы
вает, что предположение ван дер Грахта, вероятно, не соответствует дей
ствительности, ибо надвиги, широко развитые в западной части системы 
Уачиты, на востоке, в пределах Арканзаса, постепенно затухают.

Взаимоотношений формаций синклинория Уачиты с отложениями, 
развитыми на прилегающих поднятиях, не видно. На севере к Уачите 
примыкает краевой прогиб, выполненный мощными песчано-глинистыми 
угленосными пенсильванскими отложениями (угольный бассейн Me Alis- 
ter), которые прикрывают развитые под ними более древние нижнекамен
ноугольные и девонские платформенные образования. К югу от Уачиты 
можно предполагать присутствие крупного поднятия, за счет разрушения 
которого в синклинории возникли мощные терригенные толщи нижнего 
карбона. Это поднятие (Лланория), входящее в систему бордерлендов 
американских геологов, в настоящее время закрыто меловыми и третич
ными отложениями.

Ближайшие выходы платформенных образований, примыкающих к си
стеме Уачиты, расположены в поднятии Арбекль, которое представляет 
собою типичный краевой антиклинорий, примыкающий с юга к плат
форме. Поднятие Арбекль представляет собою структуру, разбитую слож
ной системой крутых разломов, простирание которой почти перпендику
лярно простиранию юго-западной части Уачиты.

Структура Арбекль и расположенное к югу от него поднятие Креней 
Хилл входят в систему Вичиты, подробно разобранную Н. С. Шатским 
(1946). Между этими двумя поднятиями расположен бассейн Ардмор, 
выполненный пенсильванскими отложениями.

В пределах поднятия Арбекль развиты формации палеозойских отло
жений платформенного типа, однако мощности многих из них, особенно 
в древнем палеозое, являются резко увеличенными по сравнению с более 
северными участками платформы, где палеозойские отложения вскрыты 
бурением на нефтеносной площади Семайноль (Seminole). По этому при
знаку, а также по типу структур антиклинорий Арбекль очень сходен 
с Башкирским антиклинорием.

Разрез палеозойских отложений Уачиты типичен для внешних про
гибов1 геосинклинальной области. Отложения кембрия и ордовика пред
ставлены здесь метаморфизованными сланцами и песчаниками, кремни
стыми породами (Bigfork cherts) и реже известняками. Мощность этих 
отложений, очень плохо охарактеризованных палеонтологически,— около 
1000 м. В средних горизонтах резрезав формации Вомбль(\УотЬ1е), пред
ставленной тонкослоистыми и тонкозернистыми песчаниками, среди ко
торых располагаются интрузии диоритов, были обнаружены нижнеордо- 
вичские граптолиты. Последовательность вышележащих отложений, по 
данным Хонисса (1923), Майзера и Хонисса (1927) и других авторов, пред
ставляется следующей:

Sx? 1. Сланцы Полк Крик (Polk ckreek) — черные графитовые сланцы
с неопределимыми остатками граптолитов...........................  30—60 м

S2 2. Песчаники Блейлок (Blaylock) — тонкослоистые, тонкозерни
стые зеленовато-серые, плотные песчаники, переслаивающиеся 
с глинистыми песчаниками и темными аргиллитами. Встре
чаются граптолиты и своеобразные аннелиды...........................  250 м

3. Сланцы Миссури Моунтен (Missouri mountain) — зеленовато
серые сланцы с тонкими прослоями песчаников................... 20;—30 м

1 Но не для краевых прогибов платформы. Разница между этими прогибами из
ложена на стр. 108.



4. Арканзасский новакулит (Arkansas novaculite), который делится 
на три горизонта:

а) Массивные дымчато-серые и белые силициты, залегающие
пластами по 0.5—2 м, разделенные прослоями кремнистых 
сланцев. Иногда встречаются красноватые и черные разности, 
окрашенные гидроокисями марганца. Вверху тонкий слой 
туфогенного аггломерата. В верхах пачки встречена нижнеде
вонская Leptocoelia f la b e l l it e s ......................................................45—90 м

б) Темносерые и черные силициты, чередующиеся с черными и
красными сланцами.........................................................................15—25 м

в) Массивные известковистые светлосерые и голубовато-черные
еилициты . . - .................................................. .......................... до 25 м

Общая мощность арканзасского новакулита варьирует от 100 
до 300 м.

5. Свита Стенли (Stanly) Темносерые аргиллиты и песчаники
с подчиненными прослоями силицитов. На востоке в основании 
толщи располагается пачка песчаников и конгломератов Хот 
Спрингс (Hot Springs).......................... .......................................... 60 м

На западе нижние 20 м представлены окремнелыми аргилли
тами, тесно связанными с силицитами арканзасского новакулита.
В нижней части вышележащей песчано-глинист й толщи рас
полагается маркирующий пласт плотного туфа до 30 м мощ
ностью. состоящего почти нацело из вулканического пепла. 
Растительные остатки (представители родов Sphenopteris.Neurop- 
tsris , Sphenophyllum) и единичные находки брахиопод в песча
ный прослоях (Pustu la  nebraskensis, Productus suggesting) по
зволяют сопоставлять свиту Стенля со слоями Честер (Chester), 
т. е. с намюрскими отложениями.

Мощность толщи р а в н а ............................................................ 1200—3000 м
6. Песчаники Джекфорк (Jackfork) связаны постепенным перехо

дом со свитой Стенли. Массивные песчаники, иногда кварцито- 
видные, мощностью в 1.5—2 м. иногда до 6—7 м, чередуются 
с песчанистыми глинами и аргиллитами. В тонкослоистых пе
счаниках и песчанистых глинах встречаются растительные 
остатки. Мощность песчаников Джекфорк достигает в некоторых 
р а з р е з а х .................... .................................................................  1500—1900 ы

С*—Са 7. Глины Пеней (Cenay shales). Свита Пеней слагается черными 
битуминозными глинистыми сланцами с многочисленными 
мелкими фосфатовыми стяжениями и конкрециями известня
ков. В нижнеи части глинистой толщи (нижние 15—30 м) присут
ствует горизонт глыбовых включений, представленных изве- , 
стняками, кремнями и песчаниками. Размер этих включений 
варьирует от нескольких сантиметров до 10 м. Некоторые оттор- 
женцы достигают грандиозных размеров —до 60—100 м в длину.
Хонисс и Майзер указывают, что глины Пеней широко развиты 
в северо-западной части Уачиты. В юго-восточной части Оклахо
мы и в Арканзасе глинистая толща исчезает и, повидимому, заме
щается песчаниками, сливаюпщмися с песчаниками Джекфорк.
Палеонтологическая характеристика свиты Пеней довольно 

полная. Наряду с брахиоподами в рассматриваемых отложе
ниях встречаются аммонеи, относящиеся к родам Actinoceras, 
Cyrtorizoceras, Gastrioceras (G . caneyanum , G. richardsonianum ),
Goniatites chostawensis, G. newsoni, Adelphoceras, Eumorphoceras, 
Trizonoceras и др. Этот смешанный состав аммоней позволяет 
относить вмещающие отложения к верхам намюра и низам 
среднего карбона. Мощность свиты Пеней достигает . . . .  400—450 м

Ct 8. Известняки Вапанука (Wapanuca limestones) — массивные 
светлосерые и белые, местами оолитовые известняки, иногда 
окремненные. Содержат многочисленную фауну среднего кар
бона (Morrow or Pottsville group). Мощность варьирует от 30 до 250 м

Са 9. Свита Атока (Atoca). Голубоватые и черные глины, чередую
щиеся с темными, коричневатыми, обычно тонкослоистыми 
плитчатыми песчаниками. Мощность варьирует . . . .от 1500 до 2000 м

10. Песчаник Хертсхорн (Hartschome sandstone). Толща песча
ников и песчанистых глин, весьма изменчивая по простиранию. 
Присутствуют пласты углей. В закрытых структурах с песча-
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никами связаны газовые месторождения. Мощность на севере 
30—60 м, в юго-восточной Оклахоме увеличивается до , . . 200—600 м

11. Глины Мак Алистер (Me Alister schales). Голубовато-серые 
и черные глины, полосчатые песчаники и пласты углей. Мощ
ность изменяется от 400—700 м на северо-западе до 600—900 м 
на юго-востоке. Комплекс флоры позволяет сопоставлять вме
щающие отложения с формацией Аллегени (Allegheny Аппа
лачей и относить их к верхнему карбону.

Выше отложений Мак Алистер следуют пески Саванна (Sa
vanna sandstones) и глины Богги (Boggy shales), характеризую
щиеся значительными мощностями (1200—1500 м в юго-восточ
ной Оклахоме), невыдержанностью песчаных прослоев, 
быстрой изменчивостью по простиранию, наличием пластов 
угля. С резким размывам на этих отложениях залегают верх
ние свиты пенсильванских отложений, начинающиеся грубыми 
песчаниками и конгломератами (Thurman). Вышележащие 
отложения, представленные песчаниками и глинами, иногда 
с пластами углей, подразделяются на 7 свит. Общая мощность 
этих отложений достигает 600—700 м; таким образом, общая 
мощность среднего и верхнего карбона в угольном бассейне 
Мак Алистер к северу от Уачиты достигает....................... 4.5—5 тыс. м

Как видно из приведенного разреза, в составе палеозойских отложений 
Уачиты четко выделяются несколько формаций, связанных с определен
ными этапами развития синклинория.

В девонское время на начальных стадиях развития прогиба возникает 
своеобразная кремнистая формация Арканзасского новакулита. Хонисс 
(1923) пишет, что новакулит представляет собою массивную плотную зер
нистую гомогенную породу, просвечивающую в тонких осколках, состоя
щую на 90% из кремнезема. Цвет новакулита восковой или белый с го
лубоватым оттенком; нередко встречаются зеленоватые, красные и чер
ные разности. Примесь обломочного материала ничтожна, и зернистость 
породы обусловлена специфическими условиями выпадения коллоидного 
кремнезема, содержащего значительную примесь пеплового материала. 
Если учесть, что кремнистые породы Арканзасского новакулита соот
ветствуют по возрасту всему девону, а возможно охватывают и нижние 
горизонты карбона, то мощность их, равная 100—300 м, представляется 
ничтожной. Можно полагать, что кремнистая формация отлагалась в про
гибе, который на первых стадиях своего развития не компенсировался 
осадконакоплением.

Повидимому, те же условия осадконакопления, приводящие к фор
мированию кремнистых отложений небольшой мощности, удерживаются 
и в первую половину нижнекаменноугольной эпохи. В намюрское время 
соотношения резко изменяются, и в прогибе начинается накопление 
мощных песчано-глинистых отложений (свиты Стенли и Джекфорк). 
Эти отложения, достигающие огромной мощности (до 5000 м), Ватерсхут 
ван дер Грахтом, Н. С. Шатским (1946) и другими авторами причисляются 
к флишевым образованиям. Вывод этот может быть принят лишь в самом 
общем виде, так как намюрский флиш Уачиты отличается от типичного 
флиша рядом специфических особенностей. Судя по работе Хонисса 
(1923), свита Стенли состоит из чередования глинистых сланцев и аргил
литов, иногда песчанистых аргиллитов с прослоями кварцевых песчани
ков и кварцитов. Эти песчаники тонко- и равномернозернистые, обычно 
косослоистые, часто с волноприбойными знаками. Соотношение глинистых 
и песчаных пород хорошо видно из послойных разрезов свиты, приведен
ных в работе Хонисса. Устанавливается, что пласты песчаников обычно 
образуют прослои до 0.10—0.30 м мощностью; разделяющие их аргил
литы равномерно чередуются с песчаниками, но иногда глинистые прослои 
возрастают в мощности до 1—3 м. Грубозернистость в основании песчаных



пластов, столь характерная для флиша в песчаниках свиты Стенли, как 
правило, отсутствует. Лишь в очень редких случаях наблюдается нерав
номерная зернистость песчаных прослоев, при этом грубозернистый ма
териал располагается то в основании пласта, то в его кровле. Наличие 
негативных иероглифов на нижней поверхности песчаных пластов не ука
зывается. Нет основания полагать, что эти образования были просто 
упущены при описании свиты Стенли, так как в той же работе Хонисса 
для силурийских отложений приведены очень четкие фотографии иеро
глифов. Повидимому, в свите Стенли эти образования отсутствуют.

В толще глинистых пород песчаные прослои распределены неравно
мерно. Наряду с пачками, состоящими из чередования песчаников и слан
цев, встречаются горизонты, сложенные преимущественно сланцами, 
тогда как песчаники занимают подчиненное положение. Они преобладают 
в вышележащей свите Джекфорк, где мощность массивных пластов пес
чаников достигает 6—7 м. Изучение песчаников под микроскопом пока
зывает, что в них, наряду с зернами кварца, плагиоклаза, биотита, му
сковита и глинистыми сланцами встречаются обломки базальта и других 
изверженных пород. Обломочные зерна распределены в глинистом сери
цито-хлоритовом цементе, лишенном карбонатного материала. Такой 
состав песчаников, характер чередования их со сланцами, а также присут
ствие среди песчано-глинистых пород прослоев туфов, состоящих из вул
канического пепла, и кремнистых пачек, сложенных темными плитчатыми 
силицитами, далее метаморфизм отложений и наличие среди них много
численных кварцевых жил позволяют считать, что глинисто-песчаная 
свита Стенли представляет собою аспидную формацию в типичном своем 
развитии. С этим выводом вполне вяжется полное отсутствие в рассматри
ваемой толще горизонтов глыбовых конгломератов.

Хонисс считает, что песчано-глинистые отложения Стенли и Джек
форк возникли за счет разрушения достаточно удаленных обширных участ
ков суши, сложенных изверженными и метаморфическими породами 
и покрытых растительностью.

Песчано-глинистые отложения сформировались в обширном прогибе 
и отлагались в мелководье1 медленно текучими водами. По всей вероят
ности, это были дельтовые образования.

Аспидная формация намюрского возраста в синклинории Уачита покры
вается черными битуминозными глинами Пеней с горизонтами глыбовых 
включений. Включения эти представлены известняками, кремнями и пес
чаниками. Размер их варьирует от нескольких сантиметров до 10 м, но 
встречаются отдельные отторженцы до 100 м длиною. Эльрайч (Ulrich) 
указывает, что породы глыбовых включений отсутствуют в разрезе палео
зойских отложений Уачиты и происходят из иной фациальной зоны. Наи
более близкие по типу отложения выходят в настоящее время в поднятии 
Арбекль. Среди включений распознаются известняки различных гори
зонтов ордовика и силура, кремнистые породы девонского возраста, по
роды нижнекаменноугольного возраста. Все эти обломки заключают боль
шое количество окаменелостей, благодаря чему удается точно установить 
их возраст.

Происхождение глыбового горизонта оживленно обсуждалось амери
канскими геологами. Широким распространением пользуется точка зре
ния ледникового происхождения глыбовых включений. Особенно четко 
обоснована она Эльрайчем (1927), который приводит для доказательства

1 Хонисс указывает, что на поверхности песчаников иногда наблюдаются отпе
чатки капель дождя.



ее прекрасные фотографии обломков кремнистых пород и известняков 
с отчетливой перекрестной штриховкой1.

По мнению Эльрайча, глыбовые включения были принесены плавающими 
льдами с поднятия Арбекль. Этот вывод оспаривает Томлинсон (Tomlin
son, 1929), который указывает, что в глинах Кеней в пределах поднятия 
Арбекль глыбовые включения отсутствуют; вероятнее всего,они были при
несены из какой-то иной области поднятий, возможно расположенной 
к юго-востоку от поднятия Арбекль.

Иначе рассматривает происхождение глыбового горизонта Ватерсхут 
ван дер Грахт (1931), который считает, что эрратические валуны представ
ляют собою тектоническую брекчию, возникшую во фронтальной части 
покровов Уачиты.

Выводы ван дер Грахта могли бы представляться убедительными, если 
принять предположение о том, что вся система Уачиты находится в по
крове и под эту систему продолжается поднятие Арбекль. Так как это по
ложение не может считаться обоснованным имеющимся фактическим ма
териалом, то все дальнейшие построения теряют под собою почву, так как 
глыбовые включения, резко отличающиеся по своему составу от пород, 
развитых в Уачите, не могут заимствоваться из внутренней части синкли- 
нория. Кроме того, как указывает ван дер Грахт, отторженцы в одних 
случаях включены в перемятые глины, в других случаях глины являются 
почти ненарушенными, что необъяснимо с точки зрения их тектонического 
происхождения.

Значительно более обоснованной представляется третья точка зре
ния (Шатский, 1946), согласно которой глыбовые конгломераты свиты Ке
ней рассматриваются как экзотические включения типа «клиппенов» 
или «дикого флиша», возникающие у подножья формирующихся подня
тий. Местоположение этих поднятий по имеющимся материалам не уста
навливается достаточно четко. Размеры глыбовых включений не допу
скают предположения об их далеком переносе, а заставляют предполагать, 
что они произошли за счет разрушения поднятий, ограничивающих плат
форму с юга, что хорошо видно из анализа площадного распространения 
глыбовых включений, который дает Сидней Пауэрс (Powers, 1929). Это 
было поднятие, существовавшее некогда вдоль северного ограничения 
синклинория Уачиты, перекрытое в настоящее время пенсильванскими 
отложениями.

Можно полностью согласиться с Ватерсхут ван дер Грахтом (19312) 
и Н. С. Шатским (1946), которые указывают, что песчано-глинистые 
угленосные отложения пенсильванского возраста, развитые к 
северу от Уачиты и в бассейне Ардмор, представляют собою молассовые 
образования, возникающие на последних стадиях развития геосинклиналь- 
ных прогибов.Отложения эти,имеющие огромную мощность (свыше 5000 м), 
характеризуются мелководностью образования, быстрой фациальной из
менчивостью по простиранию и отсутствием четкой ритмичности песча
ных пластов. Все вышеизложенное дает возможность выделить в разви
тии синклинория Уачиты те же этапы формирования прогиба, которые бы
ли установлены нами на Южном Урале в Зилаирском синклинории.

Вслед за образованием кремнистых пород небольшой мощности, 
выполнявших прогиб, не загружавшийся осадками, в Уачите, так 
же как и на Урале, возникает мощная терригенная аспидная формация.

1 Приведенные в работе Эльрайча фотографии этой штриховки, которая наблю
дается преимущественно на обломках кремнистых пород, очен£> мало напоминают лед
никовую штриховку. Скорее всего это скульптурные образовали на поверхности крем
нистых прослоев, напоминающие иероглифы.



Следующий этап резкого расчленения рельефа прогиба, связанный с фор
мированием флиша, в Уачите не зафиксирован отчетливо. Здесь он выра
зился лишь в кратковременном эпизоде, когда происходило образование 
черных глин Кеней с глыбовыми конгломератами. Именно на этом этапе 
развития Уачиты при соответствующих условиях мог бы возникнуть ти
пичный флиш, полностью здесь отсутствующий. Заключительные стадии 
формирования прогиба, связанные с возникновением крупных поднятий 
в геосинклинальной области,отличались в Уачите длительностью и привели 
к накоплению мощной серии песчано-глинистых молассовых образований.

Тектоническое положение аспидной формации

Во всех рассмотренных случаях аспидная формация приурочена к гео- 
синклинальным прогибам, расположенным в периферической части гео
синклинальной области и непосредственно примыкающим к платформам 
или краевым антиклинориям, расположенным во внешней части плат
формы (Башкирский антиклинорий на Урале). Выше указывалось, что 
такие структуры удобнее всего называть внешними прогибами геосин
клинальной области. Именно к таким структурным элементам земной коры 
относятся все рассмотренные нами примеры.

Повидимому, не менее широко развита аспидная формация в прогибах 
внутренней части геосинклинальной области, однако развитые здесь пес
чано-сланцевые толщи не изучены достаточно подробно, чтобы можно было 
с уверенностью говорить о ее присутствии (восточный склон Урала, Сред
няя Азия, Рейнские сланцевые горы). Для аспидной формации всех рас
смотренных нами примеров характерно региональное распространение 
динамометаморфизма. Повсеместно глинистые породы аспидной формации 
превращены в аргиллиты и глинистые сланцы, песчаники плотно сцемен
тированы. Кливаж среди этих пород имеет региональное распростране
ние; в ряде случае присутствуют кровельные сланцы.

Формы складок аспидной формации обычны для мощных терригенных 
толщ, выполняющих внешние прогибы геосинклинальной области. Ши
рокое распространение имеют мелкие складки второго порядка, нередко 
с опрокидыванием в определенном направлении. Встречаются однако зоны, 
в пределах которых аспидная формация образует крупные спокойные 
складки. Наиболее характерным примером такого рода складок является 
Кувалатская синклиналь Зилаирского синклинория (фиг. 8).

Возникновение аспидной формации относится к тем ранним стадиям 
развития, когда геосинклиналь интенсивно прогибается, а расчленение 
ее на частные антиклинальные поднятия и синклинальные прогибы вто
рого порядка (интрагеоантиклинали и интрагеосинклинали) еще не резко 
выражено. Геосинклинали, в которой происходит накопление песчано
глинистых пород аспидной формации, соответствует широкая уплощенная 
впадина рельефа; ограничивающие ее поднятия не имеют резкого гео
морфологического выражения.

Тектоническая обстановка образования аспидной формации наиболее 
четко установлена на Кавказе. Для выяснения ее в рассмотренных нами 
палеозойских прогибах имеются менее полные исходные материалы. Все, 
что нам известно в отношении истории Зилаирской геосинклинали, 
подтверждает установленные на Кавказе соотношения.

Внешние прогибы, выполненные аспидной формацией, примыкают 
к краевым участкам платформы, не перекрытым мощными терригенными 
толщами. Краевой прогиб платформы на этой стадии развития отсутствует.

Весьма существенно то обстоятельство, что в более поздние стадии 
развития геосинклиналей аспидная формация никогда не образуется и ее 
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нет в краевых прогибах. Для возникновения аспидной формации необхо
димо наличие достаточно подвижного субстрата, непрерывных нисходящих 
движений в геосинклинали, которые способствуют образованию песчано
глинистых пород значительной мощности. Наличие огромной массы тер- 
ригенного материала доказывает, вместе с тем, что внутри геосинклиналь- 
ной области имеются поднятия, за счет размыва которых формируются 
песчано-глинистые толщи. Так как прослои грубообломочных пород и глы
бовые конгломераты в аспидной формации, как правило, отсутствуют, 
то следует полагать, что рельеф во время образования аспидной формации 
не был резко расчлененным. Это обстоятельство заставляет допустить не
прерывный рост поднятий внутри геосинклинальной области, за счет раз
рушения которых происходит основная масса терригенного материала.

Во всех рассмотренных примерах местоположение поднятий, с которых 
происходил снос обломочного материала, не может считаться прочно до
казанным даже для областей, относительно которых у нас имеется наиболее 
полный фактический материал (Южный Урал, Кавказ). Для Южной Баш
кирии такое поднятие можно предполагать в пределах антиклинория Урал- 
тау, однако мощные отложения аспидной формации на обоих крыльях 
антиклинория дают возможность допустить здесь область размыва условно.

Для времени образования аспидной формации характерен вулканизм, 
который выражается в появлении внутри нее пластовых залежей диаба
зов, порфиритов. Непосредственно в прогибах, где накопляются мощные 
песчано-глинистые толщи, эти вулканогенные породы не получают широ
кого развития. Повидимому, значительно более интенсивен вулканизм 
в смежных областях геосинклинальной зоны, вследствие чего в прогибах 
появляются толщи туфов и пачки яшмовидных силицитов.

Фациальные условия отложения аспидной формации

Условия образования аспидной формации весьма неясны. Для аспид
ной формации Урала прежде всего нужно отметить исключительно плохую 
отсортированность материала, присутствие в песчаниках глинистого це
мента, наличие пачек, в пределах которых песчаный и глинистый материал 
совершенно не разделен. Эти особенности, а также присутствие многочиС' 
ленных обломков пород, не выдерживающих длительного транспортиро
вания, свидетельствуют о значительной скорости седиментации и отсутст
вии сколько-нибудь значительного переноса в условиях водной среды.

Быстрая фациальная изменчивость отдельных литологических компле
ксов, замещение по простиранию песчаников глинистыми породами, от
сутствие выдержанных маркирующих горизонтов, наличие прослоев, 
переполненных растительным детритом, и петрографический состав песча
ников дают возможность предполагать, что образование аспидной форма
ции происходило в непосредственной близости от суши, сложенной только 
что поднятыми над уровнем моря вулканогенными породами. Контуры 
этой суши, повидимому, не были постоянны, и вся палеогеографическая 
обстановка отличалась значительной подвижностью. Отсутствие глыбовых 
конгломератов доказывает, что формы рельефа островных поднятий, 
вокруг которых происходило накопление песчано-глинистых отложений, 
были существенно иными, чем во время образования флишевых отложе
ний, когда зона седиментации песчано-глинистых пород была ограничена 
линейно вытянутыми «Кордильерами». Это обстоятельство отнюдь не 
означает, однако, что расчлененный рельеф в то время отсутствовал. Су
ществование наклонов морского дна доказывается наличием складочек 
сингенетической деформации осадков, которые часто встречаются в про
слоях песчаников.



Весьма существенно то обстоятельство, что в тонкозернистых песча
никах и алевролитах повсеместно развита косая слоистость. Тип этой 
слоистости обычно считается прибрежноморским и связывается с волно
выми движениями водной среды. Такая слоистость, встречающаяся не 
только в аспидной формации, но и во флише, повидимому, может возник
нуть не только в относительно мелководных областях, но и в более глубо
ких участках бассейна1. Следует подчеркнуть тот факт, что слоистость 
дельтового типа или диагональная слоистость периодических потоков 
в аспидной формации отсутствует полностью. Это обстоятельство доказы
вает, что рассматриваемый тип отложений представляет собой морские 
образования.

Обращает на себя внимание почти полное отсутствие или необычайно 
редкое нахождение в породах аспидной формации ■ палеонтологических 
остатков. В этом отношении аспидная формация весьма сходна с флишем. 
Повидимому, это обстоятельство объясняется значительной скоростью 
седиментации обломочного материала.

Если часть осадков аспидной формации накоплялась в прибрежной 
полосе, то это отнюдь не означает, что вся область ее отложения должна 
быть причислена к мелководным образованиям. Весьма вероятно, что глу
бина бассейна варьировала в значительной степени и местами достигала 
значительной величины.

В эти относительно глубоководные участки происходило перио
дическое стягивание обломочного материала из прибрежной полосы, 
благодаря тем же колебательным движениям, вызывающим возмущение 
водных масс, которое имело место во время отложения флиша. Однако, в 
отличие от флишевой седиментации, эти движения не приводили к воз
никновению отчетливой ритмичности, что связано, повидимому, с иным 
ритмом колебательных движений, возможно, обусловленным большей 
шириной прогиба.

В те моменты, когда поступление обломочного материала в бассейне 
замедлялось, в относительно глубоких участках происходило образование 
тонкоотмученных глинистых и кремнистых илов, а в отдельных случаях — 
выпадение коллоидного кремнезема, отложившегося в виде кремнистых 
и яшмовых пачек.

ФЛИШЕВАЯ ФОРМАЦИЯ ЗИЛАИРСКОГО СИНКЛИНОРИЯ

О п р е д е л е н и е .  Флишевой формацией именуются мощные морские 
толщи равномерного чередования различных пород с ритмичным распре
делением в них обломочного материала. Характерными спутниками фли- 
шевых отложений являются подводно-оползневые горизонты глыбовых 
конгломератов и, значительно реже, пачки массивных «долмвнных» пес
чаных и плитчатых пелитоморфных известняков.

Флишевая формация широко распространена в мезозойских и нижне
третичных отложениях Альпийской геосинклинальной области. Присут
ствие ее в палеозое установлено лишь в самые последние годы на Урале 
(Осипова, 1945; Келлер и Пущаровский, 1945). Типом палеозойского флиша 
мы будем считать отложения среднего и верхнего карбона бассейна р. Сак- 
мары (Южный Урал).

Наиболее типичные флишевые образования в бассейне р. Сакмары раз
виты в отложениях среднего и верхнего карбона. Вся толща флиша пред
ставлена терригенными отложениями — песчаниками более или менее 
известковистыми, переходящими в песчанистые известняки и аргиллиты.

1 Подробно этот вопрос разбирается при описании флишевой формации.



Реже во флише встречаются прослои мелкогалечных конгломератов и раз
личных известняков, в той или иной степени обогащенных песчаным 
материалом, в значительной своей части представленным угловатыми зер
нами кварца. Меньшим распространением пользуются обломки полевых 
шпатов и другие минералы, а также разнообразные горные породы, ос
новные эффузивы, сланцы и т. д.

Разнообразные породы флиша чередуются друг с другом, залегая 
пластами, мощностью от 0.05—0.10 до 1.5—2 м. В этом бесконечном 
переслаивании устанавливается четкая закономерность, которая заклю
чается в том, что вся толща подразделяется на ряд естественных компле
ксов; каждый из них начинается наиболее грубозернистыми породами — 
песчаниками, мелкогалечными конгломератами, песчанистыми известня
ками — и заканчивается тонкоотаученными аргиллитами. Вслед за 
Н. Б. Вассоевичем такой набор пород, характеризующийся переходом 
снизу вверх от грубозернистых к тонкозернистым породам, мы будем 
называть ритмами.

Для того, чтооы составить более ясное представление о характере че
редования пород флишевой толщи, приведем два послойных разреза. 
Один из этих разрезов, составленный к западу от хутора Карайгырского, 
относится к отложениям среднего карбона. Последовательность при этом 
наблюдается такая:

1. Мелкогалечные конгломераты, внизу с глинистым, вверху
с известковистым цементом. Вверх конгломерат постепенно 
переходит в известковистый песчаник с разрозненными, белее 
крупными гальками и, наконец, в песчанистый известняк 0.65 м

2. Аргиллиты зеленовато-серые уплотненные . . . ....................  0.35 м
3. Известняк, в основании пласта песчанистый..........................  0.04 м
4. Частое чередование (по 1—1.5 см) мергелей и аргиллитов . . 0.30 м
5. Песчаник известковистый, не постоянный по мощности . . 0.03 м
6. Аргцллиты и м ергел и ....................................................................  0.25 м
7. Песчаник известковистый........................................................... 0.08 м
8. Аргиллиты зеленоватые с редкими прослоями окремненных

м ер гел ей ...........................................................................................  1.35 м
9. Мергель известковистый..............................................   0.04 м

10. Аргиллиты зеленоватые с редкими прослоями мергелей . . 4.5 м
11. Песчаник известковистый...........................................................  0.07 м
12. Аргиллиты и окремненйые мергели..........................................  0.80 м
13. Песчаник известковистый.............................................................  0.20 м
14. Аргиллиты........................................................................................  0.75 м
15. Мергель песчанистый..................................................................... 0.05 м
16. Аргиллиты........................................................................................  0.80 м
17. Мергель песчанистый.....................................................................  0.03 м
18. Аргиллиты зеленовато-серые..................................................  ̂ 1.10 м
19. Песчаник очень плотный известковистый, грубозернистый

в основании..................................................................................... 1-20 м
20. Аргиллиты зеленовато-серые......................................................  0.9 м
21. Песчаник известковистый.............................................................  0.07 м
22. Аргиллиты........................................................................................  0.40 м
23. Песчаник известковистый.............................................................  0.20 м
24. А р ги л л и т .........................................................................................  0.6 м
25. Песчаник мелкозернистый............................................................. 0.07 м
26. А рги лли т.......................................................................................... 1.10м
27. Песчаник грубозернистый в основании..................................  0.85 м

Как видно из приведенного разреза в среднекаменноугольном флише 
у хутора Карайгырского наряду с четкими ритмами, начинающимися 
грубозернистыми песчаниками, сменяющимися вверху более тонкозер
нистыми разностями и, наконец, аргиллитами встречаются глинистые 
пачки до 3—4 м мощностью, лишенные песчаных прослоев.



Сходная последовательность наблюдается и в верхнекаменноугольной 
флишевой толще, вскрывающейся возле сел. Канчерова (фиг. 31). Здесь 
выделяются ритмы различного типа; в одних случаях наблюдается тонко
слоистое чередование глинистых и песчаных пород, в других отдельные 
пласты флишевой толщи имеют большую мощность. Послойный разрез 
более тонкого переслаивания следующий:

1. Серый плотный песчанистый известняк с бугристой нижней
поверхностью....................................................................................

2. Аргиллит темносерый, тонкослоистый......................................
3. Песчаник известковистый.............................................................
4. А рги лли т...............................................................  ................
5. Мергель плотный песчанистый..............................  . . . .
6. Аргиллиты.............................................................  . . .
7. Мергель песчанистый.............................................. . . . .
8. Аргиллиты........................................................................................
9. М ергели.............................................................................................

10. Аргиллиты.......................................................................................
И. Песчанистый известняк с бугристой нижней поверхностью,

наверху волнисто-изогнутый.........................................................
12. Аргиллиты.................................. .....................................................
13. Известняк песчанистый.................................................................
14. Аргиллиты........................................................................................
15. Известняк песчанистый .........................../ ..................................

0.3 м 
0.3 м 

0.01 м 
0.2 м 

0.01 м 
0.03 м 
0.06 м 
0.12 м 

0.005 м 
0.05 м

0.05 м 
0.32 м 
0.03 м 
0.08 м 
0.01 м

В приведенных разрезах в большинстве случаев присутствуют дву
членные ритмы, которые состоят из первого элемента ритма, представлен
ного обычно песчаниками, реже мелкогалечными конгломератами и арги’л- 
литами, в ряде случаев переслаивающимися с плотными, крепкими окрем- 
ненными мергелями.

Реже встречаются трехчленные ритмы, в которых выше песчаного 
пласта залегают мергели, в той или иной степени песчанистые, иногда 
переполненные растительными остатками. С подстилающими песчаниками 
эти мергели связаны постепенными переходами и, в свою очередь, вверх 
постепенно переходят в аргиллиты. Иногда строение ритмов таково, что 
светлые песчанистые мергели непосредственно залегают на аргиллитах 
(правобережье р. Ассели).

Песчаники и песчанистые известняки первого элемента ритма в камен
ноугольном флише построены весьма характерно. Каждый такой пласт 
с размывом залегает на подстилающих отложениях и наиболее грубозер
нист в основании (фиг. 32). Кверху обломочный материал становится бо
лее тонкозернистым. Нижняя поверхность пластов неровная, бугристая 
и дает своеобразные скульптурные формы, которые обычно называются 
иероглифами (фиг. 33). В верхней части пластов породы первого элемента 
ритма очень часто микрослоисты. Там, где такая микрослоистость суще
ствует, отчетливо видно, что в нижней части пласта слоистость горизон
тальная, а выше в ряде случаев появляется своеобразная косая слоистость, 
состоящая из ряда пологих, вложенных друг в друга линз. Как видно 
из приведенных рисунков, во флише развита косая слоистость того же 
самого типа, что и в аспидной формации. Эта слоистость связана, повиди- 
мому, с волновыми движениями водной среды и считается характерной 
для прибрежноморских отложений, но, повидимому, может появляться 
в осадках относительно глубоких впадин.

В ряде случаев в верхах первого элемента ритмов косая слоистость 
замещается неправильной волнистой слоистостью, переходящей в так 
называемые складочки сингенетической деформации (фиг. 34), возникно
вение которых может объясняться диагенетическими изменениями и сте
нанием незатвердевших плывунов на неровной поверхности морского 
дна. В плане на верхней поверхности песчаных пластов первого элемента 
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Фиг, 31. Выходы флиша абзановского горизонта верх
него карбона на левом берегу р. Сакмары. Флишевая 

толща налегает на глы(ювые конгломераты.
Фото В. Н. Павлинова.

о t г 3 * 5 6 7 в 9 fOc*

Фиг. 32. Известковистый песчаник из флишевой толщи абзановского горизонта верх
него карбона у сел. Абзаново по р. Ассели. Фото. В. А. Кузьмина.



ритма эти складочки дают образования, очень сходные со знаками ряби.
Породы первого элемента ритмов каменноугольного флиша заключают 

иногда обломки раковин аммонитов, брахиопод и окатанных фораминифер, 
в большинстве своем переотложенных из более древних отложений. Очень 
редко во флишевой толще попадаются аммониты. Один экземпляр пред
ставителей этой группы, относящийся, повидимому, к роду Gastrioceras, 
был найден на верхней поверхности песчаного пласта в Карайгырских 
выходах. Аргиллиты во флишевой толще обычно лишены окаменелостей. 
Изредка в них встречаются фукоиды—следы роющих червей аннелид, 
обычно хорошо заметные на верхней поверхности песчаных пластов.

Для ритмов каменноугольного флиша очень характерно изменение 
карбонатности в пределах каждого из них. Наибольшее количество кар
бонатов наблюдается в первом элементе ритма. Обычно химические ана
лизы дают здесь невысокое содержание карбонатов, что обусловлено 
присутствием значительного количества обломочных зерен. Так, например, 
по Б. М. Келлеру и Ю. М. Пущаровскому (1945), анализ одного из образ
цов песчаников дал: СаО — 18.74% (СаС03—33.37%), MgO— 2.68% 
(MgC03—5.64%), R20 6—6.26%.

Естественно, что если бы мы стали анализировать цемент песчаников, 
удалив крупные зерна, представленные кварцем и обломками кремнистых 
пород, то сумма карбонатов, равная здесь 39%, возросла бы в не
сколько раз.

Мергели второго элемента ритма также сильно известковисты. Для 
иллюстрации приведем данные анализа одного из образцов верхнекамен- 
ноутольного флиша: СаО — 20.25% (СаС03 — 40.16%), MgO — 11.69% 
(MgC03- 23.00%), R20 3— 5.5%.

Наиболее низким процентным содержанием карбонатного материала 
характеризуются аргиллиты третьего элемента ритма. Сумма карбонатов 
обычно колеблется здесь в пределах 20—22%. Состав этих пород виден 
из следующего анализа: СаО — 6.8% (СаС03—12.13%), MgO — 4.28% 
(MgC03—8.79%), R203— 11.8%.

Изменение химического состава пород внутри каждого из элементов 
ритма весьма незначительно; каждый пласт в этом отношении более или 
менее однороден.

Флишевые ритмы каменноугольных отложений р. Сакмары по типу 
своего строения очень сходны с верхнемеловой (кампанской) флишевой 
толщей Шура-Абадского района, описанной в работе Н. В. Вассоевича, 
которая также характеризуется резким уменьшением карбонатности в 
верхней части ритма. Тип отложений здесь тот же самый и наиболее суще
ственные различия заключаются лишь в особенностях строения, связан
ных с жизнедеятельностью организмов, которые, очевидно, в меловых 
отложениях были представлены другими формами. В связи с этим иную 
форму имеют в верхнемеловых отложениях иероглифы на нижней поверх
ности песчаных пластов; несколько иначе выглядят и фукоиды.

В отношении выдержанности флишевых ритмов каменноугольного 
возраста мы не располагаем достаточно полными данными, так как в усло
виях уральской обнаженности проводить такие наблюдения можно лишь 
в исключительных случаях. Точные данные корреляции трех разрезов 
были получены лишь при изучении разрезов среднего карбона 
к западу от хутора Карайгырского. В трех выходах, расположенных друг 
от друга на расстоянии 750 и 250 м по простиранию, вскрывается одна 
и та же пачка. Во всех выходах среди песчано-глинистых пород флиша 
выделяется пласт мелкогалечного конгломерата, переходящего вверху в 
песчаник, мощностью до 1.5 м. Этот маркирующий пласт является исход
ным для сопоставления вышележащих отложений, которое дано на 
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■Фиг. 33. Нижняя поверхность пластов песчаника. Флишевая толща абзановского го
ризонта верхнего карбона у сел. Канчерово. Уменьшено в 4 раза. Фото В.А. Кузьмина.

•Фиг. 34. Косая слоистость и следы подводного оплывания мелкозернистого песчаника. 
Флишевая толща абзановского горизонта верхнего карбона у сел. Канчерово.



прилагаемом графике, построенном по тому типу, который был принят 
Н. Б. Вассоевичем (1939, 1948) для корреляции флишевых отложений 
(фиг. 35).

При таком изображении по оси ординат через равные интервалы отло
жены пласты флишевой толщи. Мощность пластов откладывается в опре
деленном масштабе по оси абсцисс справа для песчаников или других 
пород первого элемента ритма, слева для аргиллитов. Этим способом 
достигается исключительная наглядность, позволяющая легко сопостав
лять сравниваемые разрезы. Рассмотрение графика, составленного для 
уральского флиша, показывает, что обычно пласты песчаников первого 
элемента ритма не выдерживаются по простиранию, а наиболее значитель
ные прослои песчаников существенно изменяются в мощности.

Характер изменения по простиранию пластов первого элемента ритма 
представляет исключительный интерес. Оказывается, что в обычном слу
чае исчезновение отдельных ритмов в ряде случаев происходит не путем 
срезания их в результате трансгрессивного залегания вышележащих 
пластов, что пытался установить Н. Б. Вассоевич для мезозойского флиша 
Кавказа, но путем сдваивания отдельных ритмов и отмирания их внутри 
первого элемента. Такое расщепление пластов с появлением нового ритма 
внутри флишевой толщи изображено в работе Б. М. Келлера и Ю. М. Пу- 
щаровского (1945).

Как ведут себя по простиранию флишевые ритмы верхнекаменноуголь
ного флиша — неизвестно, так как в пределах площади их распростра
нения не удалось подобрать разрезы для точного их сопоставления. В от
дельных обнажениях пласты флишевой толщи непрерывно протягиваются 
на несколько метров; выклинивание отдельных прослоев на столь малом 
отрезке не было установлено.

Широкое распространение во флишевых отложениях среднего и верх
него карбона бассейна р. Сакмары имеют глыбовые брекчии, прекрасное 
описание которых дано в последнее время А. А. Богдановым (1946).

В отложениях верхнекаменноугольного флиша, хорошо вскрытых 
у сел. Канчерова, основная масса брекчий представлена сложно пере
мятыми, иногда бесструктурными глинами с отдельными участками 
песчано-глинистых пород, сходных по своему типу со вмещающими от
ложениями флиша (фиг. 36). Эти образования переполнены различного 
размера включениями, чуждыми окружающим флишевымобразованиям. 
В огромном количестве здесь встречаются окатанные кремнистые и 
яшмовые гальки, реже обломки метаморфических сланцев и других 
пород древнего палеозоя и девона, развитых в области антиклинория 
Урал-тау. Однако преобладающее значение среди включений принад
лежит каменноугольным известнякам. Размер этих известняковых вклю
чений различен. Наряду с мелкими гальками встречаются крупные ва
луны в несколько метров длиною. Обычно известняковые включения 
угловаты, некоторые из них субангулярны со слегка сглаженными краями.

Наконец, как исключение, встречаются крупные отторженцы, длиной 
свыше 30 м, представленные известняковыми конгломератами. Одна из 
таких глыб, вскрытая к востоку от сел. Канчерова, изображена в ра
боте А. А. Богданова (1946, стр. 93).

Как видно из разреза, составленного В. Е. Руженцевым (см. стр. 61), 
мощность горизонтов глыбовых конгломератов верхнего карбона дости
гает 100—150 м.

Очень сходны с верхнекаменноугольными брекчии, развитые в отло
жениях среднего карбона, вскрытых у хутора Карайгырского. А. А. Бо
гданов (1946), изучавший эти образования, установил, что и «в этом райо
не удается наблюдать некоторую связь между бесструктурными глинами



Фиг. 35. Сопоставление разрезов флишевых отложений среднего карбона, 
вскрытых по право му берегу р. Сакмары у хутора Карайгырского.

По оси ординат через равные интервалы нанесены пласты аргиллитов и песчаников,, 
чередующихся во флишевой толще. Мощности пластов даны соответственно приложенному 
масштабу, по оси абсцисс. Пласты песчаников отложены направо, пласты аргиллитов—нале
во от оси ординат. Из графиков видно, что* наиболее мощные пласты (7, 2) прослежива
ются по всем трем выходам; менее мощные пласты не выдержаны.Сближение пластов 1 и 2 

объясняется выклиниванием ряда пластов и уменьшением их количества.

Фиг. 36. Выходы глыбовых конгломератов верхнего карбона по право
бережью р. Сакмары у сел. Канчерово. Фото В. Н. Павлинова.



составляющими основную цементирующую массу горизонтов брекчий, 
и нормально слоистыми породами флишевой толщи».

«Пачки песчаников, образующие первые элементы флишевых ритмов, 
имеют различное строение в своих верхних и нижних частях. В верхней 
половине пластов они обычно достаточно хорошо сортированы и мелкозер
нисты; в нижней—более грубозернисты и переходят в мелкогалечные кон
гломераты».

«Один из наиболее мощных пластов песчаников (мощность 2 м 1), вы
ходящий к западу от разъезда Карайгыр, обнаруживает ориги
нальное строение сцоей нижней части. Постепенно становясь более 
грубозернистым к низам и приобретая пудинговую структуру, вследствие 
вкрапления мелких галек, он переходит вблизи подошвы в лишенный 
следов слоистости конгломерат с песчано-глинистым цементом, по внеш
нему виду совершенно неотличимый от некоторых разностей уплотненных 
бесструктурных глин. В другом выходе пласт такого рыхлого конгло
мерата и бесструктурных глин совершенно отчетливо занимает на
чальное положение во флишевом ритме».

Пласт песчаника первого элемента ритма мощностью около 1 м подсти
лается здесь двухметровым пластом глинистой брекчии, «основная масса 
которой состоит из серого бесструктурного глинистого материала и пе
ремятых слоистых серых глин. В нижней части этого пласта1 2 породы более 
однородны и рыхлы по составу, в верхней — более плотны и разнородны. 
Огромное количество кремневых и кварцевых галек, в среднем имеющих 
размеры в 0.5—2 см, переполняют глинистую массу и придают ей конгло
мератовидный характер.

В плотную конгломератовую массу в верхней части вмяты катуны и 
обрывки серых слоистых и рыхлых бесструктурных глин, нашпигованных 
мелкой галькой».

«Сопоставление конгломератовидных пород из брекчий и нижней ча
сти слоя «а» не оставляет сомнения в том, что они представляют однотип
ные образования, обладающие различной формой захоронения благодаря 
вторичным процессам». Этот вывод А. А. Богданова хорошо подтверждает
ся фотографиями пришлифованных поверхностей брекчий, помещенных 
в его работе.

Очень интересные результаты дает изучение состава глинистой массы 
брекчий. По данным А. А. Богданова, результаты механических анали
зов тяжелой фракции, составляющей 0.21% от веса исследованного об
разца, из которого были извлечены наиболее крупные обломки, показы
вают резкое возрастание тонких фракций (0.01 мм), которое достигает 
70%. По мнению А. А. Богданова, это указывает на быстрый процесс и 
спокойную обстановку седиментации ила, превращенного в последующем 
в глинистую массу брекчии.

«Тяжелая фракция состоит преимущественно из красновато-бурых 
осколков зерен пикотита (около 50%) и рудных минералов: магнетита, 
лимонита, ильменита и других (около 26%). В достаточно большом коли
честве встречаются также хлорит (8%), гранат (5.7%) и циркон (4.7%), 
реже сульфаты (2.4%), биотит (1.7%), роговая обманка (0.8%), турмалин 
и рутил. Хлорит большей частью представляет собою продукт изменения 
роговых обманок, сохранившиеся зерна последних сильно хлоритизи- 
рованы и частично кальцитизированы. Пластинки слюд также сильно 
разрушены и покрыты с поверхности железистыми корками.

1 Это — маркирующий пласт («а»), присутствие которого позволяет провести кор
реляцию трех Карайгырских выходов (на фиг. 35 он обозначен цифрою 1)

2 Слоя «а» А. А. Богданова.



«Форма и сохранность зерен большей части минералов, входящих в 
состав тяжелой фракции, указывают на энергичное развитие процессов 
выветривания, которому они подвергались до момента отложения, и на 
отсутствие следов механического размывания пород, составными частями 
которых они первоначально являлись. Отсюда, естественно, можно сде
лать заключение об отсутствии связи процессов образования глинистых 
брекчий с ледниковой деятельностью. При этом следует напомнить, что 
типичные моренные глины, как правило, характеризуются хорошей со
хранностью таких минералов, как слюды и роговые обманки».

Такое заключение А. А. Богданова подтверждает вывод Б. М. Келлера 
и Ю. М. Пущаровского (1945) о том, что ледники в образовании глыбовых 
брекчий не участвовали. Вывод этот был сделан на основе изучения про
странственного изменения состава включений вкрест простирания передо
вого прогиба. Эти данные подробно изложены при описании истории 
развития Зилаирского синклинория и мы не будем сейчас на них останав
ливаться. Они подтверждают то положение, что «Глыбовые брекчии бас
сейна р. Сакмары нисколько не отличаются от горизонтов с включениями, 
повсеместно встречающихся в меловых и палеогеновых отложениях 
Кавказа. Образования эти следует рассматривать как подводно-ополз
невые массы — своеобразную «фацию подножий» поднятий, окаймляв
ших флишевый прогиб» (Келлер и Пущаровский, 1945, стр. 85).

Другие примеры флишевой формации в палеозое

Выше указывалось, что большинство литературных сведений о нахож
дении флиша в отложениях палеозойского возраста основано на слишком 
широком понимании объема флишевой формации (Gignoux, 1936; Попов, 
1938 и др.). Многие песчано-глинистые толщи, которые различными авто
рами относятся к флишу, представляют собою либо аспидную формацию 
(Средняя Азия, Уачита); либо различного типа толщи, состоящие из че
редования песчаников и сланцев, лишенные характерной флишевой 
ритмичности.

Отложения среднего и верхнего карбона в Зилаирском синклинории 
являются пока единственным примером типичного флиша палеозойского 
возраста во внешних прогибах геосинклинальной области. Среди песча
но-глинистых отложений верхнего палеозоя, развитых в краевых проги
бах, присутствуют толщи, весьма сходные с флишем, предшествующие 
здесь молассам или угленосным отложениям. Из них наиболее четкой 
флишевой ритмичностью обладают нижнепермские песчано-глинистые 
толщи Юрезанско-Айской впадины на Южном Урале, вследствие чего 
их можно считать флишевой формацией. Отличие этих толщ от типич
ного флиша заключается в более простом их строении (простые дву
членные ритмы), нахождении фауны и многочисленных растительных остат
ков, отсутствии глыбовых конгломератов среди песчано-глинистых пород.

Ниже перейдем к рассмотрению конкретных примеров этих отложений.
Флншевая формация Юре заново-А йсеой  впадины

Присутствие флишевых отложений в области северного погруже
ния структур Башкирского антиклинория установлено в последнее время 
А. И. Осиповой (1945). Благодаря детальным работам А. И. Осиповой 
(1946) и С. В. Максимовой (1946), развитые в этой области флишевые 
отложения сакмарского яруса нижней перми могут считаться наиболее 
основательно и полно изученными образованиями среди отложений па
леозойского флиша.

Площадное распространение флишевых отложений р. Юрезани пока-



зансГна фиг. 37. Из этой схемы видно, что интересующие нас толщи ши
роко- развиты в пределах обширной Симской мульды, расположенной 
между куполовидными поднятиями каратауского комплекса, сложен
ными докембрием, древним палеозоем, девонскими и каменноугольными 
отложениями. Полоса флишевых отложений, развитая по западному бор

ту Симской мульды, на 
крыле крупной Сулей- 
мановской брахианти- 
клинали протягивается 
на север, в бассейн 
р. Ай, оконтуривая се
верное погружение этой 
структуры; дальнейшее 
ее продолжение не впол
не ясно. По р. Юрезани 
эта полоса сближается 
с выходами флишевых 
комплексов сакмарского 
яруса на противополож
ном крыле Симской 
мульды. Северо-запад
нее флишевые толщи 
не протягиваются; в 
сводовой части Месягу- 
товской антиклинали 
выведены на дневную 
поверхность отложения 
сакмарскогояруса,пред
ставленные песчано
глинистыми толщами 
относительно неболь
шой мощности; ряд го
ризонтов выпадает здесь 
из разреза, и отложения 
типичного флиша отсут
ствуют. Таким образом, 
в пределах Месягутов- 
ской антиклинали мож
но наблюдать естествен
ное западное ограниче
ние флишевых комплек
сов. Судя по данным 
Н. Г. Чочия и С. М. Дом

рачева, месягутовские фации сакмарского яруса широко развиты по 
левобережью р. Юрезани, далее к западу они сменяются известняковыми 
толщами; по внешнему краю распространения этой известняковой полосы 
развиты рифовые массивы, строение которых рассматривалось в работах 
целого ряда исследователей.

Стратиграфия палеозойских отложений Каратауского комплекса, 
подстилающих терригенные толщи, в составе которых присутствуют 
флишевые образования, с небольшими изменениями выдерживается 
на обширных площадях. На отложениях докембрия и древнего палео
зоя1, почти лишенных определимых палеонтологических остатков,.

Фиг. 37. Геологическая схема "среднего течения р. Юре
зани по А. И. Осиповой (упрощена).

1 — четвертичные отложения; 2 — кунгурский ярус; 3 — тер- 
ригенная толща верхов артинского яруса; 4 — битуминозные 
мергели артинского яруса; 5 — терригенная толща низов ар
тинского яруса, сакмарского яруса, включающего флишевые 
образования, и верхнего карбона; 6 — известняки артинского 
яруса, сакмарского яруса и верхнего карбона; 7 — отложения 

древнее верхнего карбона.

1 Зильмердакская, катавская, ипзерская, миньярская и ашинская свиты.



с размывом и местами с угловым несогласием, располагается толща из
вестняков среднего и верхнего девона с базальным горизонтом жерно
вых кварцевых песчаников в основании. Выше следуют известняки 
нижнего и среднего карбона. Общая мощность девонских и камен
ноугольных известняков, представленных образованиями того же типа, 
что и в прилегающих частях Русской платформы, колеблется в преде
лах 800—1500 м.

Строение вышележащих терригенных толщ верхнего карбона, а так
же сакмарского и артинского ярусов нижней перми, наиболее подробно 
изученных в бассейне р. Юрезани, по данным Г. А. Дмитриева и 
В. Д. Наливкина, А. И. Осиповой (1946) и С. В. Максимовой (1946), 
представляется в следующем виде.

На темных зернистых битуминозных известняках с хориститами здесь 
залегают:

С3 1. Кремнистые темные известняки, переслаивающиеся с черными 
кремнистыми и глинистыми сланцами с мелкими брахиоподами 
(Sp irife r, Productus). Выше следуют плотные коричневатые из
вестняки с кремневыми гороховидными конкрециями . . . .  100 м

С3 2. Серые и желтовато-серые известковистые глины с прослоями 
тонкозернистых песчаников, мергелей и органогенно-обломоч
ных известняков. Вверху располагается глинистый прослой 
(2.6 м), переполненный мелкими известняковыми гальками.
Толща залегает трансгрессивно, переходя местами непосред
ственно на среднекаменно}тольные отложения. В органогенно
обломочных известняках содержатся тритициты (Triticites arc- 
ticus S c h e l l w i e n  и др.), свидетельствующие о верхне
каменноугольном возрасте вмещающих отложений.

Мощность толщи..........................................................................  250 м
Р 1̂ 3. Темносерые известковистые глины с прослоями тонкослоистых

глин, тонкозернистых песчаников и органогенно-обломочных 
и шламмовых известняков. По своему составу рассматриваемая 
пачка очень сходна с подстилающими образованиями верхнего 
карбона, но содержит иной комплекс фораминифер, свойствен
ный низам сакмарского яруса (Pseudofusulina  ex gr. krotovi 
S c h e l l w i e n ,  Schwagerina ex gr. robusta M e e k.). На
ряду с ними встречаются аммониты, также характерные для 
нижних горизонтов сакмарского яруса. Среди них следует 
упомянуть Eoasianites trapezoidalis Max. ,  Neopronorites та- 
gnus Max. ,  A rtin sk ia  n a livk in i R u z h. Местами отложения 
с перечисленными окаменелостями трансгрессивно располага
ются на кремнистой пачке верхнего карбона.

Общая мощность п а ч к и ............... .......................................... 300 м
Pj1-* 4. Стально-серые афанитовые, битуминозные известняки с ред

кими прослоями и линзами органогенно-обломочных извест
няков с Schwagerina ex gr. moelleri Ra u s e r ,  Rugosofusulina  
sp. div., Preudo fusu lina  uralica  К г о t. var. parva  Be l .  
и другими видами........................................................................  . 300 м

Pj3 5. Флишевая толща, состоящая из ритмично чередующихся слоев 
серых песчанистых алевролитов и песчаников с известкоНи- 
стыми глинами. Изредка встречаются прослои мергелей и орга
ногенно-обломочных известняков. В глинах содержатся карн 
бонатные конкреции с аммонитами. Среди них С. В. Максимовой 
определены Neopronorites magnus Max. ,  Sakmarites postcarbo- 
narius  (K a r p.), Synartinskia  ex gr. principa lis  R u z  h., 
Propopanoceras cf. incallidum  R u z h., Agathiceras asselicum 
R u z h .  и другие виды. В прослое органогенно-обломочного 
известняка в основании толщи встречены Pseudo/и ulina  сГ 
moelleri S c h e l l w i e n ,  P s. decurta К о г j., а в верхней 
трети толщи — Pseudo fusu lina  verneuili M o e l l e r  и ее ва- 
риететы.

Мощность флишевой толщи равна 850 м
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6. Битуминозные мергели и органогенно-обломочные известняки, 
переходящие вверх в толщу глин с тонкими прослоями алевроли
тов и мергелей. В основании толщи (нижние 40 м) в битуми
нозных мергелях содержатся многочисленные известняковые 
гальки. В известняках и мергелях присутствуют Pseudofusu- 
lina urdalensis R a u s e г и большое число переотложенных ви
дов из верхнекаменноугольных и сакмарских отложений.

Общая мощность толщ и ..........................................................
7. Серые карбонатные глины с частыми прослоями и линзами

маломощных карбонатных мелкозернистых песчаников и пе
счанистых мергелей. Вверху располагаются три прослоя тем
ных битуминозных мергелей. В толще присутствуют форами- 
ниферы (Pseudofusulina  cf. lutugini S c h e l l w i e n ,  P s.  cf. 
schellwieni Vi  s s., P s .  cf. juresanensis R a u s e г и аммониты 
Neopronorites permicus T s e e m . ,  Daraelites elegans T s c h e r  n., 
Popanoceras tschernovi Ma x .  и д р . ) ...........................................

80 м

150 м

Выше следует мощная терригенная артинская толща (свыше 1000 м), 
представленная разнозернистыми песчаниками, глинами и мергелями 
с подчиненными прослоями известняков и известняковых брекчий. 
С. В. Максимовой эта толща разделена на пять пачек; самая верхняя из 
них гипсоносна. Покрывается рассматриваемая терригенная толща дыр
чатыми брекчиевидными известняками основания кунгурского яруса.

Приведенный разрез терригенных отложений бассейна р. Юрезани 
довольно хорошо сопоставляется с одновозрастными образованиями Зи- 
лаирского синклинория. Кремнистая пачка верхнего карбона (сл. 1), 
повидимому, отвечает абзановскому горизонту бассейна р. Сакмары. Слой 2 
соответствует зианчуринскому и оренбургскому горизонтам. Так же 
как и в Зилаирском синклинории, граница каменноугольных и нижне
пермских отложений не выражена четко в изменении литологического 
состава пород. В основании сакмарского яруса по р. Юрезани также 
располагается терригенная пачка ассельского горизонта (сл. 3), очень 
сходная с подстилающими породами оренбургского горизонта. Очень 
отчетливо выделяется в бассейне р. Юрезани толща курмаинских изве
стняков сакмарского яруса, представленная характерными плитчатыми 
битуминозными известняками с подчиненными прослоями органогенно
обломочных известняков. В бассейне р. Сакмары курмаинские известняки 
содержат в нижней своей части швагерин; верхняя их часть на основании 
присутствия Pseudo fusulina moelleri S c h e l l w i e n  и Ps. verneuili 
R a u s e г относится к тастубскому горизонту Д. М. Раузер-Черноусовой. 
В бассейне р. Юрезани палеонтологическая характеристика курмаинских 
известняков более скудная. До сих пор в них были найдены лишь фора- 
миниферы, свойственные тингскому (швагериновому) горизонту. Воз
можно, что последующие работы дадут основание выделить и здесь 
в верхах известняковой толщи тастубский комплекс фораминифер.

Флишевая толща, покрывающая курмаинские известняки (сл. 4), 
повидимому, соответствует нижней части касмарского горизонта Зилаир- 
ского синклинория. В ней присутствуют аммониты, характерные для 
верхней части сакмарского яруса. Кроме них встречаются редкие Pseu- 
dofusulina verneuili M o e l l e r  и Ps. moelleri S c h e l l w i e n .  По
следняя форма может находиться во вторичном залегании, и тогда воз
раст флишевой толщи юрезанского разреза может рассматриваться как 
отвечающий самым низам стерлитамакского горизонта (слои с Ps. ver
neuili M o e l l e r ) .

Верхи стерлитамакского горизонта, отвечающие верхней части кас- 
марских отложений В. Е. Руженцева, как по р. Юрезани (сл. 5), так и в 
бассейне р. Сакмары характеризуются присутствием битуминозных мер- 
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гелей. Отличительной особенностью Юрезанского разреза является ши
рокое распространение битуминозных мергелей также и в нижней части 
артинского яруса (тазларовский горизонт бассейна р. Сакмары).

Сопоставление разрезов показывает, что флишевая толща р. Юрезани 
в значительной своей части соответствует по возрасту нижней части стер- 
литамакского горизонта, который в бассейне р. Сакмары представлен 
песчано-глинистыми образованиями молассового типа. Такое соотноше
ние лишний раз подтверждает то положение, что терригенные толщи двух 
областей формировались в разобщенных прогибах; каждый из них имел 
свои специфические особенности осадконакопления.

Особенности строения флишевой толщи сакмарского яруса Юрезан- 
ско-Айской впадины подробно описаны в работах А. И. Осиповой (1945, 
1946) и С. В. Максимовой (1946). По данным названных геологов в сло
жении флишевой толщи принимают участие следующие породы:

1. Глины, представляющие собой уплотненные тонкозернистые гли
нистые породь<, известковистые, с большим количеством растительного 
детрита. В глинах содержатся карбонатные конкреции.

2. Тонкозернистые песчаники или песчанистые алевролиты с извест- 
ковистым цементом. Породы обычно серого цвета, при выветривании 
принимают вид «перечных» песчаников. Встречаются растительные остат
ки (стволы, листья) и обломки аммонитов.

3. Тонкозернистые песчаники (песчанистые алевролиты), синевато- 
серые, плотные, звонкие при ударе молотком. Растительные рстатки встре
чаются редко.

4. Алевролиты глинистые с большим количеством растительного дет
рита.

Химический состав всех этих пород довольно однообразен, что видно 
из следующих анализов (Осипова, 1946).

S iQ , A l.O . F e ,O s C aO M gO
П о т . п р и  

п р о к .
В л а г а
г и г р . С ум м а

Глины ...................... 46.22 12.8 6.94 12.74 4.22 13.46 3.09 99.50
Глинистые алевроли

ты ...................... 48.11 13.55 5.31 13.77 4.36 13.48 1.89 100.7
Тонкозернистые пес

чаники ............... 45.56 10.66 6.38 18.00 3.42 ’ 13.88 2.34 100.24

Механические анализы, приведенные в работе А. И. Осиповой, свиде
тельствуют о незначительной отсортированности осадков, что видно из 
следующей таблицы.

Ф р ак ц и и  в % к  н е р аст . о с т а т к у

Т и п ы  п о р о д Н е р а с т в .
о стат .

/
> 0 . 1  мм 0 .1 —0.01 мм <  0.01 мм

Число
а н а л и з о в

Тонкозернистый песча
ник (1 элемент ритма) 57.30 30.19 52.17 17.64 4

Алевролит глинистый 
(2 элемент ритма) . 59.18 7.68 64.96 27.36 4

Глина ............................. 56.88 1.05 55.09 43.86 10

Микроскопическое изучение пород, по данным А. И. Осиповой, сви
детельствует о том, что тонкозернистые песчаники и песчанистые алев



ролиты представляют собою типичные полимиктовые породы. Они состоят 
из зерен полевых шпатов (преимущественно ортоклаза), обломков эффу
зивных и кремнистых пород, метаморфических сланцев и известняков. 
Подчиненное значение имеют зерна кварца, минералы группы хлорита 
и роговая обманка. Все эти зерна угловаты или полуокатаны и скреплены 
мелкозернистым, карбонатным цементом.

В флишевой толще перечисленные породы образуют правильно постро
енные трехчленные ритмы. Каждый из них начинается тонкозернистыми 
песчаниками (2-й, реже 3-й тип), которые в основании всегда более гру
бозернисты и плотны, кверху становятся более тонкозернистыми по со
ставу и постепенно переходят в глинистые алевролиты и, наконец, 
в глины.

В основании песчаных пластов наблюдается легкий размыв; на ниж
ней поверхности их присутствуют отчетливые иероглифы, которые пред
ставляют собою разнообразные углубления и выпуклости, слабоизогну
тые валики, натечные образования и т. д. Некоторые из этих иероглифов 
напоминают иногда рябь течений.

А. И. Осипова считает, что знаки ряби в виде узких параллельных 
гребешков в ряде случаев встречаются внутри слоев песчанистых алев
ролитов на плоскостях их напластования. Не вполне ясно, как эти формы 
сочетаются со складочками сингенетической деформации, которые на
блюдались А. И. Осиповой лишь в«единичных случаях, но во флишевых 
толщах распространены повсеместно.

Трехчленная ритмичность юрезанского флиша, при которой первый 
элемент ритма представлен тонкозернистым песчаником, второй элемент 
ритма, состоит из глинистого алевролита и третий слагается известкови- 
стыми глинами, хорошо видна из следующего послойного разреза, приве
денного в работе А. И. Осиповой (ритмы пронумерованы римскими циф
рами).

I. 1. Песчаник тонкозернистый, известковистый голубовато-серый,
плотны й....................................................................................  0.07 м

2. Алевролит глинистый мелкоплитчатый.......................... 0.15 м
3. Серая известковистая глина с мелкими растительными остат

ками .................................................................................................  0.5 м
II. 4. Песчаник известковистый с неровной нижней поверхностью 

и включениями окатанных глинистых галек. Встречаются 
крупные растительные остатки и обломки аммонитов . . 0.10—0.15 м

5. Алевролит песчанистый, вверху глинистый..................  0.62 м
6. Глина известковистая.........................................................  0.23 м

III. 7. Песчаник тонкозернистый, известковистый плотный, звонкий
при у д а р е ................^ ...................................................................... 0.17 м

8. Алевролит Глинистый с мелкими растительными остатками 0.30 м
9. Глина известковистая.......................................................... 0.40 м

IV. 10. Алевролит глинистый известковистый.............................. 0.25 м
И. Глина серая известковистая..........................................  0.10 м

Из этого разреза видно, что некоторые ритмы (IV) могут быть непол
ными — в них выпадает из разреза первый элемент. В редких случаях 
первый элемент ритма может замещаться органогенно-обломочными из
вестняками, а второй и третий — мергелями. Эти породы в юрезанском 
флише встречаются как исключение.

Большой интерес представляет палеонтологическая характеристика 
юрезанского флиша, которая детально изучена С. В. Максимовой. Прежде 
всего устанавливается, что остатки организмов (кроме растительного 
детрита) во флише встречаются очень редко. В толще мощностью 260 м, 
дающей по р. Юрезани непрерывный разрез, насчитывается 386 слоев; 
только в 36 из них суммарной мощностью 7 м присутствует фауна. Таким 
образом, подавляющая часть толщи (253 м из 260) лишена ископаемых; 
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там, где они присутствуют, это преимущественно планктонные формы, 
аммониты, наутилоиды, реже представители бентоса (мелкие пелеци- 
поды). В мелкозернистых песчаниках аммониты представлены преимуще
ственно обломками жилых камер. С. В. Максимова считает, что форми
рование этих танатоценозов обусловлено деятельностью течений. Здесь 
встречены представители родов Agathiceras, Neopronorites, Popanoceras 
и крупные гастриоцератиды (М etalegoceras, U raloceras), достигающие 
12—15 см диаметром. В глинистых алевролитах и глинах второго и 
третьего элементов ритма и в содержащихся в них карбонатных конкрециях 
сохранность раковин значительно лучше. В этих породах встречено 6 ви
дов аммонитов: Agathiceras asselicum R u z h., Sakmarites postcarbonarius 
( R a r  p.), Propopanoceras cf. incallidum R u z h . ,  Neopronorites magnus 
Ma x ,  Synartinskia principalis R u z h . ,  M etalegoceras cf. distale R u z h., 
два вида наутилоидей (Orthoceras sp.) и три вида пелеципод (Pecten se- 
riceus V e г n., Cyrtodonta cf. bakewellioides Y a k о v 1., Liebea sp.).

В комплексе аммонитов каждый вид представлен особями различного 
возраста. Преобладают особи небольших размеров. Основное значение 
в этом комплексе имеют немногие виды. Преобладает Agathiceras asse
licum R u z h . ,  составляющий 55.7% всего сообщества и найденный в ко
личестве 200 экз. Вместе с Sakmarites postcarbonarius (К а г р.) он состав
ляет 76% всего сообщества. Остальные 4 вида встречаются редко.

На основании такого состава сообщества аммонитов, в котором немно
гие виды встречаются в огромном числе экземпляров, С. В. Максимова 
предполагает, что условия существования организмов значительно укло
нялись от нормальных и были неблагоприятны для процветания большин
ства аммонитов. Среди них выживали лишь наиболее приспособленные 
формы, которые, не имея конкурентов в борьбе за существование, широко 
распространялись в бассейне. Из таких ненормальных условий внешней 
среды С. В. Максимова указывает на возможное опреснение бассейна, 
что является маловероятным, и на значительную скорость выпадения 
осадков, которая препятствовала развитию бентоса.

Глыбовые конгломераты, столь характерные для флишевой формации, 
среди песчано-глинистых пород юрезанского флиша не встречаются, но 
широко распространены в подстилающих и покрывающих отложениях.

Из приведенного разреза видно, что по р. Юрезани на западном крыле 
Сулеймановской антиклинали флишевая толща сакмарского яруса под
стилается толщей плитчатых битуминозных известняков около 300 м 
мощностью. Южнее по р. Сим эти известняки замещаются своеобразны
ми брекчиями, которые описаны Г. А. Дмитриевым и В. Д. Наливкиным 
под названием брекчии Доменной горы. Брекчия эта состоит из нео- 
катанных обломков и глыб до 35—40 м в поперечнике, которые распо
лагаются в известняковой толще. Г. А. Дмитриев и В. Д. Налив- 
кин указывают: «Многие из таких глыб окружены мелкообломочной 
брекчией с обломками величиной в 5—10 см. Состав брекчии различен, 
но в основном отвечает породам, находящимся в непосредственной близо
сти от брекчии и залегающим стратиграфически ниже. Среди обломков 
преобладают серые и коричневатые известняки с фауной башкирских 
слоев. Распределение обломков в цементе брекчии неравномерно... Ма
териал брекчии не сортирован, большие и меньшие обломки перемешаны 
между собою. Цемент брекчии состоит из мелкокристаллического креп
кого кремнистого неслоистого известняка серовато-коричневатого цвета. 
Мощность брекчии непостоянна и довольно быстро изменяется. Наиболь
шая мощность 250—300 м, к северу брекчия совсем выклинивается». Та
кие же брекчии, относящиеся по возрасту к тому же стратиграфическому 
горизонту, развиты также по правому берегу р. Сим, ниже станции Симской.



На брекчии Доменной горы располагается флишевая толща, синхро- 
ничная юрезанскому флишу Сакмарского яруса. В ней Г. А. Дмитриевым 
и В. Д. Наливкиным собраны аммониты, определенные С. В. Максимовой 
как Sakmarites postcarbonarius fK а г р.), Proschumardites sakmarae R u z h., 
Propopanoceras cf. incallidum R u zh. ,  Synartinskia cf. principalis 
R u z h. Стратиграфическое положение брекчии и нахождение в ней из
вестняков с швагеринами позволяет относить ее к курмаинскому гори
зонту и сопоставлять с известняковой толщей юрезанского разреза.

Д. В. Наливкин считал наиболее вероятным предположение о мари- 
ноглациальном происхождении брекчии Доменной горы, но не исключал 
возможности ее образования «путем подводных обвалов и оползней, ана
логичных обвалам и оползням, наблюдавшимся во время землетрясения 
в Японии в 1923 г.». Эта вторая точка зрения, повидимому, наиболее 
правдоподобная, принимается Н. С. Шатским, рассматривающим брек
чию как типичный «горизонт с включениями», образование которого 
связано с оползнями и обвалами, возникавшими на крутых склонах во 
время формирования структур Каратауского комплекса, окружавших 
Симскую мульду.

Подводно-оползневые образования и горизонты с включениями раз
виты также по р. Юрезани в отложениях, непосредственно покрывающих 
флишевую толщу сакмарского яруса. Они описаны в работе Г. А. Дмит
риева и В. Д. Наливкина и особенно подробно А. И. Осиповой, которая 
указывает, что у устья р.#Урдали битуминозные мергели с включениями 
известняковых галек и глин покрываются плотными битуминозными 
окремненными мергелями, смятыми подводными оползнями. К северо-во
стоку от сел. Ахунова, в пределах Месйгутовской антиклинали, мергели с 
обломками и крупными глыбами известняка до 17 м в поперечнике лежат 
непосредственно на терригенной толще со швагеринами (ассельский 
горизонт). Курмаинские известняки и покрывающая их флишевая толща 
в этом разрезе отсутствуют. Таким образом, Месягутовская антиклиналь 
относится уже к области западного ограничения того прогиба, в котором 
происходило отложение флиша. В мергелях содержится Pseudofusulina 
urdalensis R a u а е г и сопутствующие виды наряду с значительным коли
чеством переотложенных форм. Такой состав фораминифер позволяет 
сопоставлять вмещающие отложения с верхами стерлитамакского гори
зонта.

Среди обломков конгломератов присутствуют мелкие гальки извер
женных и метаморфических пород и крупные включения различных по 
составу известняков. Среди них находятся глыбы светлых известняков 
с Pseudo fusulina moelleri S c h e l l w i e n  и известняки со швагеринами. 
Можно предполагать, что эти известняки, синхроничные плитчатым кур- 
маинским известнякам и флишевой толще более восточных районов, фор
мировались в относительно приподнятой области, ограничивающей с за
пада прогиб, в котором отлагались флишевые толщи. Отложения эти не 
были мощными и местами оказались нацело размытыми до времени обра
зования глыбовых конгломератов стерлитамакского горизонта.

А. И. Осипова установила, что органогенно-обломочные известняки, 
изредка встречающиеся во флишевой толще и широко развитые в ассель- 
ском горизонте, состоят из обломков пород, которые присутствуют в го
ризонтах с включениями. Таким образом, формирование этих известняков, 
составляющих первые элементы флишевых ритмов, связано с теми же 
процессами размыва в области поднятий и перемещения обломочного 
материала в прогиб, в котором происходило формирование флиша. 
А. И. Осипова (1946) указывает, что во флишевой толще «наблюдалось 
заметное изменение характера ритмов. В нижней части толщи ритмы ме- 
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нее мощные и слагаются более тонкозернистыми породами. Вверху, по 
мере приближения к моменту проявления интенсивных тектонических 
движений, они становятся более мощными и грубозернистыми. Создается 
впечатление, что мелкие движения, обусловившие ритмичность осадко- 
накопления, постепенно нарастали и как бы предшествовали движениям, 
происходившим в конце тастубского и начале стерлитамакского вре
мени».

Флишевые отложения Юрезанско-Айской впадины формировались 
в краевом прогибе, который возник в пределах области, занятой в девон
ское и каменноугольное время формациями платформенного типа. Отли
чительной особенностью этого прогиба является то обстоятельство, что 
формирование прогиба в сакмарское время протекало активно. Это не 
было пассивное выполнение прогибавшегося края платформы приносимым 
издалека обломочным материалом, а интенсивное прогибание, которое 
сопровождалось усиленным ростом прилегающих поднятий. Такие под
нятия располагались в области положительных структур Каратауского 
комплекса. Б. М. Келлером было показано, что рост и формиро
вание этих структур происходили в сакмарское и артинское время, т. е. 
как раз в ту эпоху, когда в пределах Юрезанско-Айской впадины имело 
место образование типичного флиша.

Благодаря наличию «платформенного фундамента» аспидная форма
ция, которая обычно предшествует флишу, в рассматриваемой области 
отсутствует; последующая история развития прогиба протекает обычным 
путем; в артинское время флишевые толщи сменяются мощными песчано
глинистыми толщами, которые по типу своего строения очень близки к 
морским молассам.

Тектоническое положение флишевой формации

Из приведенного обзора видно, что типичные флишевые толщи в па
леозое имеют весьма ограниченное распространение. По существу для 
герцинских прогибов только на Южном Урале установлены типичные 
флишевые толщи со всеми их отличительными особенностями.

Мощные терригенные толщи флиша обычно сложены уплотненными, 
но не метаморфизованными породами. Глинистые породы, за редкими 
исключениями, представлены здесь аргиллитами, песчаники сцементи
рованы.

Интенсивная складчатость флиша во внешних прогибах геосинкли- 
нальной области общеизвестна. Особенно подробно тектоника флишевых 
отложений изучена нашими геологами на Кавказе, где толщи флиша 
собраны в систему сложных складок, осложненных надвигами, пере
ходящими в настоящие покровы. Почти все рассмотренные нами примеры 
палеозойского флиша также свидетельствуют о наличии в нем сложных 
тектонических нарушений. Более простые тектонические формы возни
кают в близких к флишу отложениях, развитых в краевых прогибах. 
Наличие в них «платформенного фундамента» способствует появлению 
здесь сравнительно пологой складчатости. В качестве примера можно 
сослаться на отложения юрезанского флиша, которые в центральной части 
Симской мульды (фиг. 37) залегают почти горизонтально и осложнены 
лишь пологими складками второго порядка.

Наиболее широкое распространение флишевая формация имеет во внеш
них прогибах геосинклинальной области, примыкающих к платформам 
или их краевым поднятиям. Такое местоположение флиша объясняется 
тем обстоятельством, что для возникновения этой формации необходимо



существование линейно вытянутого прогиба, ограниченного с двух сторон 
поднятиями или «Кордильерами». Естественно* что такая обстановка 
внутри геосинклинальной области, где имеют место сложные дифферен
циальные движения, возникает лишь в исключительных случаях. Таковы, 
например, сенонские флишевые толщи Закавказья или отложения, весьма 
близкие к флишу, которые наблюдались Н. П. Херасковым к востоку от 
антиклинория Урал-тау (личное сообщение).

Точно так же незначительно распространены флишевые образования 
в краевых прогибах платформы, почти всегда заполняющихся мощными 
терригенными толщами типа морских моласс или угленосной формации. 
Флиш или близкие к флишу толщи появляются здесь только на первой 
стадии возникновения краевых прогибов, когда величина прогибания 
не компенсируется приносом огромной массы терригенного материала, 
а по периферии прогиба начинается рост поднятий, не вовлеченных в об
щие восходящие движения. Прекрасным примером таких краевых про
гибов, характеризующихся появлением флиша на первых стадиях их 
развития, является юго-восточная часть Уфимского плато. Как можно 
видеть из приведенной краткой характеристики Юрезанского флиша, 
появление его связано со временем роста поднятий, ограничивающих 
область накопления флишевых отложений.

Появление флиша во внешних прогибах относится к тем моментам, 
когда в них ослабевает или даже прекращается вулканическая деятель
ность. Такое отсутствие вулканизма вообще характерно для прогибов, 
в которых образуется флиш внешних прогибов. Только на Западном Кав
казе в сеноманское время на короткий промежуток времени среди отло
жений флиша появляется туфогенная толща, в которой имеются туфоген
ные песчаники, туффиты и туфы авгитовых порфиритов. Во время этого 
кратковременного эпизода характерная флишевая ритмичность в толще 
исчезает; появляется она вновь несколько позже в ту ронское время, когда 
вулканическая деятельность в прогибе прекращается.

Следует, однако, подчеркнуть, что одновременно с образованием флиша 
во внешних прогибах активность вулканизма в смежных прогибах вну
тренней части геосинклинальной области иногда резко возрастает. Ярким 
примером этому являются верхнемеловые и палеогеновые отложения 
Закавказья, а также каменноугольные отложения восточного склона Ура
ла. Для этих прогибов детали соотношения развитых здесь флишевых 
отложений с вулканогенными толщами пока не установлены. Можно 
лишь отметить, что и здесь флиш не образуется одновременно с вулкано
генными формациями.

Ко времени образования флиша внешние прогибы приобретают узкую, 
линейно вытянутую форму; ограничивающие их поднятия резко выраже
ны в рельефе. В Зилаирском синклинории Южного Урала и на Кавказе 
можно видеть, что это уменьшение ширины прогиба осуществляется в ре
зультате разрастания поднятий, которые существовали здесь во время 
отложения аспидной формации, но не имели столь четкого геоморфологи
ческого выражения.

Во внешних прогибах геосинклинальной области флишевые отложения 
обычно следуют за аспидной формацией и сменяются молассовыми обра
зованиями.

На примере Залаирского синклинория отчетливо видно, что переход 
от флиша к молассам не всегда является резким. Иногда накопление 
моласс вновь сменяется на короткий промежуток времени флишем, 
м лишь впоследствии в связи с общими восходящими движениями 
геосинклинальной области молассы приобретают повсеместное рас
пространение.



Все рассмотренные выше примеры показывают, что во внешних геосин
клиналях флишевые отложения появляются на той стадии развития, 
когда одновременно с нисходящими движениями прогибов происходил 
рост прилегающих поднятий.Накопление терригенного материала не мо
жет при этом компенсировать непрерывно идущие опускания в прогибе. 
В эти периоды времени обычно происходит опускание крупных участков 
платформ и краевых поднятий платформ, где имеет место трансгрессия. 
Вот почему флиш есть образование эпохи трансгрессии; во время регрес
сии или относительной стабилизации бассейна флиш, как правило, не 
образуется. Эта закономерность, впервые установленная Б. М. Келле
ром для верхнемеловых отложений Западного Кавказа, вполне под
тверждается на примере развития Зилаирского синклинория в камен
ноугольное время. Действительно, наиболее широко флишевые отложе
ния распространены здесь в среднем карбоне и низах верхнего карбона, 
т. е. как раз в то время, когда в прилегающих частях Русской платформы 
имеет место широкая трансгрессия. Эпизодическое появление флиша 
в сакмарском ярусе отвечает незначительной трансгрессии, охватившей 
лишь восточные окраинные части Русской платформы.

Все сказанное подтверждает вывод А. Д. Архангельского и Н. С. Шат- 
ского о том, что нисходящие движения на платформах и внутри геосин- 
клинальных областей осуществляются одновременно и что «закон Ога» 
о противоположности этих движений не соответствует действительности. 
Мы видим, однако, что во внешних прогибах геосинклинальных областей 
прогибание сопровождается ростом поднятий, примыкающих к прогибу. 
Лишь впоследствии поднятия охватываются общими восходящими дви
жениями, которые осуществляются одновременно и в геосинклиналях 
и на платформах.

Фациальные условия отложения флиша

Для областей, в пределах которых могут быть изучены не только фли
шевые толщи, но и смежные с флишем образования, устанавливается, 
что типичный флиш отлагается в зоне погружения синклинориев в отно

сительно узком прогибе, который ограничен с двух сторон линейно вытя
нутыми поднятиями. В рельефе морского дна прогиб, заполнявшийся 
флишевыми отложениями, представлял собою относительно глубокую 
депрессию, а окружающие поднятия протягивались узкими полосами 
и представляли собою своеобразные «Кордильеры». В зоне погружения 
структур, т. е. там, где происходило образование типичного флиша, эти 
«Кордильеры» были подводными и лишь иногда отдельные их участки воз
вышались над уровнем моря. Обычно на поднятиях, примыкавших к обла
сти накопления флиша, происходило отложение известняков, мергелей, 
иногда конгломератов небольшой мощности, одновременных флишевым 
отложениям. В кратковременные эпохи, когда «Кордильеры» приподы
мались над уровнем моря в виде цепи скалистых островов, маломощные 
толщи разрушались. Массы грубообломочного материала и крупные 
неокатанные валуны и глыбы этих пород перемещались подводными ополз
нями вдоль крутого склона во впадину, где происходило накопление 
флишевых отложений и формирование горизонтов глыбовых конгломера
тов. Элементы такой палеогеографической обстановки можно видеть в пре
делах континентального склона Черноморской впадины, где впервые 
было установлено подводное оползание осадков в современных морских 
бассейнах (Архангельский и Страхов).

Наличие во флишевых отложениях подводно-оползневых горизонтов 
с включениями глыб осадочных пород, происходящих из иной фациаль-



ной зоны, свидетельствует о достаточно резком расчленении рельефа мор
ского дна по краям прогиба. Для палеогеновых отложений Сочинского райо- 
наВ.В. Меннером и Б . М. Келлером было установлено, что глыбовые вклю
чения перемещались вдоль склона на расстоянии до 30 км. Сходные цифры 
были получены Н. Б. Вассоевичем для флишевых отложений юго-восточ
ного Кавказа (личное сообщение). Так как для перемещения подводно
оползневых масс вдоль склонов необходим угол наклона в 1.5—2°, то 
эти данные свидетельствуют о том, что флишевые толщи отлагались в ли
нейно вытянутых депрессиях с крутыми склонами. Минимальные глубины 
бассейна в центральных его частях достигали 500—1000 м, а в отдельных 
случаях были значительно большими. Основная масса ритмично построен
ных флишевых комплексов отлагалась на склонах прогиба; если прогиб 
достигал достаточно большой ширины, то в центральных частях его ти
пичная флишевая ритмичность утрачивалась.

Подобная обстановка формирования флишевых комплексов, ограни
ченных с двух сторон поднятиями, отчетливо устанавливается для Кав
каза и для Урала. Менее четко доказана она в Карпатах, где поднятие, 
отделяющее флишевые толщи от расположенных на северо-западе плат
форменных образований, закрыто крупными надвигами и покровами.

Во всех перечисленных случаях остается, однако, неясным, из какой 
области поступала в прогиб огромная масса мелкообломочного материала, 
отложившегося в виде прослоев песчаников и аргиллитов флишевых серий. 
В области погружения прогибов, там где отлагались типичные флишевые 
толщи, поднятия, ограничивающие прогиб, были в большинстве случаев 
подводными. Эти поднятая не только разрушались, на них происходило 
отложение осадков. Нет основания предполагать, что именно из этих 
областей заимствована основная масса терригенного материала флишевых 
комплексов. Повидимому, материал этот имеет более далекое происхож
дение и приносился из областей воздымания поднятий. Такие участки, 
сложенные более древними отложениями, можно наметить на Кавказе 
в области Главного Кавказского хребта, на Южном Урале в области воз
дымания Башкирского антиклинория и в смежных частях антиклинория 
Урал-тау. С большей или меньшей степенью вероятности их можно выде
лить вблизи любого передового прогиба, в пределах которого пррисходит 
образование флиша. Терригенный материал, сносимый из области возды
мания поднятий, ограничивающих флишевый прогиб, перемещался вдоль 
него на весьма значительные расстояния в относительно мелководной зоне. 
Только в известные моменты он поступал в более глубокие участки бассей
на, где и происходило его захоронение.

Такая периодичность поступления в прогиб более грубого терриген
ного материала тесно связана с происхождением флишевой ритмичности, 
которая является одним из наиболее интересных и загадочных геологи
ческих явлений. Для объяснения ее строились различные гипотезы; 
ни одна из них не в состоянии охватить всего многообразия явлений рит
мичности флишевых серий, тем более, что само явление ритмичности 
флиша до работ Н. Б. Вассоевича не было установлено достаточно четко. 
Кратко остановимся на основных высказанных предположениях.

Гипотеза донных течений, периодически приносивших в бассейн 
грубообломочный материал, вполне была бы уместна, если исходить из 
предположения, что флишевые толщи отлагались в дельтах крупных рек 
и являются мелководными образованиями. Эта точка зрения, развитая 
в работах Зубера (Zuber, 1901, 1918), не согласуется с палеогеографиче
ской обстановкой формирования флишевых толщ, которые отлагались 
на крутых склонах относительно глубоких впадин, протягивавшихся 
на сотни километров. В несколько ином виде эта гипотеза была сформули- 
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рована Суйковским, который связывал периодичность накопления обло
мочного материала флишевых толщ с деятельностью морских донных те
чений. Известно, однако, что перемещение песчаного материала в морских 
бассейнах осуществляется в прибрежной полосе под влиянием волнения, 
действие которого распространяется на глубину до 200 м как максимум. 
На большие глубины волнение не проникает, а направленные течения, 
обычные в поверхностной зоне, спускаются на большие глубины лишь 
в исключительных случаях (побережье Норвегии, некоторые области 
в Зондском архипелаге и т. д.). Кроме того, в случае направленного дон
ного потока естественно должна была бы иметь место сортировка об- 
‘ломочного материала и отделение глинистых и песчаных фракций, чего 
для большинства песчаников флиша не наблюдается. Яркие примеры таких 
отсортированных песчаников, связанных с деятельностью направленного 
потока, можно видеть в целом ряде песчаных толщ Башкирского анти- 
клинория на Южном Урале (такатинская свита девона, карадокские пес
чаники, зильмердакская свита докембрия и т. д.). Следовательно, в чистом 
виде гипотеза донных течений для объяснения происхождения флишевых 
комплексов не выдерживает критики.

Гипотеза колебательных движений, следствием которых является 
перемещение береговой линии и постепенное перемещение в пространстве 
обломочного материала, подкупает значительным сходством мелких ритмов 
флиша с крупными ритмами морских трансгрессий. Согласно этой точке зре
ния, каждому пласту песчаника отвечает поднятие обширных площадей до 
тех минимальных глубин, в пределах которых возможно разнесение 
песчаного материала волнением. Глинистым отложениям отвечают нис
ходящие движения в бассейне. Это построение, котррое дается в работах 
В. В. Белоусова (1938), неизбежно приводит к выводу о том, что флишевые 
толщи отлагались в бассейне, глубины которого определялись цифрой 
порядка 200 м как максимум. Это логическое заключение, которое де
лается В. В. Белоусовым для подавляющего большинства ископаемых 
осадков, не вяжется с палеогеографической обстановкой накопления 
флиша, который формировался на склонах глубоководной впадины. В 
условиях резкого расчленения рельефа повышение или понижение 
уровня морщена несколько метров не могло привести к изменению 
очертанифа коцговой линии и смещению зон осадконакопления.

Ритмщ ливне осадконакопления, связанная с колебательными движе
ниями, х^нормадзвестна для мелководных морских бассейнов. Она подроб
но изучеет мн<угленосных формациях различных районов и четко уста
новлен аконтщ. Пустоваловым и И. В. Хворовой для среднего карбо
на Mojp в реэой синеклизы. Однако ритмы эти значительно более крупные 
и болсхождлгельные по времени, чем ритмы флишевых отложений, про- 
долЖ|НОгсьность которых измеряется 2—5 тысячами лет1. Для угленосных 
отложений такие ритмы имеют мощность в 20—40 м. Повидимому, про
должительность крупных ритмов колебательных движений в общих чертах 
соответствует по времени тем интервалам, которые зафиксированы в чет
вертичное время образованием морских и речных террас. Существенно 
то обстоятельство, что во флише эти крупные ритмы колебательных дви
жений не улавливаются, хотя во время образования флишевых толщ 
они безусловно имели место. Это видно хотя бы из того, что среднекамен
ноугольные отложения подмосковного карбона и угленосная формация 
Донбасса и Аппалачей, в которых наблюдаются крупные ритмы,отлагались

1 Такие подсчеты даются II. Б. Вассоевичем и Б. М. Келлером для Кавказского 
флиша. Они производятся путем деления продолжительности эпохи, в течение которой 
отложилась толща ритмично построенных пород, на количество ритмов.



одновременно с каменноугольным флишем Зилаирского синклинория* 
Отсутствие крупных ритмов, связанных с колебательными движения
ми, зависит, как уже говорилось, от резкого расчленения рельефа мор
ского дна, при котором они не могли повлиять на ход осадконакопления.

Несколько иной вариант гипотезы колебательных движений пред
ложен Н. Б. Вассоевичем (1940), который связывает ритмичность флиша 
с периодическим поднятием «Кордильер», ограничивающих прогиб. Мы 
видели, однако, что в ряде случаев песчаный материал, отложившийся 
в виде первых элементов флишевых ритмов, заимствовался из устойчивых 
областей воздымания поднятий, иногда достаточно удаленных от того 
места, где он отлагался. Это положение особенно четко выяснено Б . М. Кел
лером на примере верхнемеловых отложений Западного Кавказа. По
скольку такое перемещение песчаного материала могло происходить 
в прибрежной мелководной зоне и осуществлялось непрерывно, с точки 
зрения гипотезы Н. Б. Вассоевича непонятно, каким образом он мог 
периодически попадать в относительно глубокие части прогиба. Поднятие 
«Кордильер» до уровня морей абразии и размыв развитых на них известня
ковых осадков обусловливал образование в прогибе глыбовых конгло
мератов. Ритмичность флишевых отложений с этой точки зрения необъ
яснима.

Значительно лучше объясняет происхождение флишевой ритмичности 
сейсмическая гипотеза. Согласно этой гипотезе, появление пластов гру
бого песчаника в серии песчано-глинистых пород, отлагавшихся на кру
тых склонах морского дна, вызвано движениями водных масс, которые 
происходят при землетрясениях. Этот обломочный материал заимство
вался в прибрежной полосе, где он разносился течениями.

Именно таким путем объясняют Архангельский и Страхов появление 
песчаного материала в центральных частях Черноморской впадины. Оно 
«находится в связи с теми сбросами, землетрясениями и оползаниями 
осадков, которые имеют место в пределах континентальной ступени. Эти 
движения могут вызывать в глубоких слоях воды мощные возмущения, 
временные течения и волны, которые способны взмучивать ранее отложив
шийся материал, переотмучивать его и способствовать образованию пес
ков вне зависимости от приноса материала с берега. Весьм* возможно, 
что с теми же явлениями, изменяющими конфигурацию к ^ ласЧнтальной 
ступени, связаны и изменения в направлении постоянйещал<ечений и 
возникновение новых, хотя и временных, но достаточно д /овод%шх вод
ных потоков». Сходное объяснение происхождения ри*?асткий слоис
тости для ископаемых осадков можно найти в работе Бейли ',1930). 
Наконец, с точки зрения сейсмической гипотезы, Б. М."Р теР1Ч) пы
тался объяснить происхождение верхне-мелового флиша ̂ Мичнс\ноге 
Кавказа. чГеол̂

Предположение о том, что песчаный материал, разносящийся в ^при
брежной полосе, периодически стягивается во внутренние части впадин, 
хорошо согласуется с особенностями строения флишевых отложений. 
Действительно, присутствие глыбовых конгломератов и подводно-ополз
невых горизонтов, повсеместно развитых во флишевых толщах, свидетель
ствует о значительной сейсмической подвижности и наличии крутых 
склонов. При изучении сакмарского флиша А. А. Богдановым (1946) 
было показано, что некоторые флишевые ритмы в основании слагаются 
конгломератами, которые по типу своего строения неотличимы от мощных 
глыбовых конгломератов, развитых внутри флишевых толщ. Можно по
этому полагать, что и другие ритмы, начинающиеся менее грубозернистыми 
породами, внезапно появляются в силу сходных причин, вызванных сей
смическим толчком.



Известно, что крупные землетрясения нарушают равновесие водных 
масс. Они вызывают огромные волны — цунами, которые особенно разру
шительны в прибрежной зоне, там где полоса шельфа имеет ничтожную 
ширину. Вечер (Bucher, 1940) указывает, что цунами являются основным 
агентом эрозии континентального склона. Так же как и приливные волны, 
волны цунами имеют значительную длину и поэтому проникают на боль
шие глубины. Волну цунами можно сравнить с волной в 60 м длиной и 
1 м толщиной. Частицы воды на дне океана при этих волнах описывают 
плоские эллипсы, у которых вертикальное передвижение ничтожно по 
сравнению с горизонтальным.

Движение воды сказывается здесь как колебательное движение или 
чередующиеся течения. Расчеты, которые дает гидродинамическая теория 
для вычисления орбитных скоростей волн, имеющих длину значительно 
большую, чем глубина, дают среднюю скорость движения частиц на дне 
бассейна в 1.4—1.5 м/сек.

Движение периодических донных течений цунами направлено вниз 
по склону, даже если волны направлены под углом к берегу, так как в этом 
случае, так же как и у обычных волн, косо направленных к берегу, гра
витационное притяжение соединяется с нисходящим движением воды.

Действие волн цунами особенно эффектно и разрушительно в прибреж
ной полосе. Огромные волны набегают на сушу, сносят на своем пути все 
препятствия, разрушают дома, выбрасывают на берег корабли, сорванные 
с якоря, и причиняют населению неисчислимые бедствия. Однако энергия 
волн в прибрежной полосе уже значительно ослабевает. Серьезным пре
пятствием для распространения этих волн является полоса шельфа с глу
бинами до 200 м. Большая часть энергии волны здесь уничтожается. 
Вечер (1940) приводит данные Ямагути, изучавшего цунами у берегов 
Японии, которые показывают, что на расстоянии 1—2 км от 50-метровой 
изобаты волны цунами имели высоту в 10 м, а в полосе шельфа (15—20 км 
ширины) они не превышали 2 м.

Волны цунами после резкого толчка, которым они вызваны, постепенно 
ослабевают, но длятся иногда целые сутки. Наблюдения показывают, 
что даже спустя 12 часов после сотрясения высота волн достигает 1.25 м.

Вечер пишет, что по внезапности и катастрофичности действие волн 
цунами на континетальном склоне можно сравнить только с кратковре
менными ливнями в пустынных областях, которые неожиданно резко из
меняют нормальный ход образования осадков. Волнами цунами Вечер 
объясняет многие случаи разрыва кабеля на больших глубинах и считает, 
что на континентальном склоне Атлантического побережья Северной Аме
рики в результате действия этих волн возникли эрозионные долины* 
происхождение которых до последнего времени не находило удовлетвори
тельного объяснения.

В отношении закономерностей периодичности землетрясений мы не 
располагаем точными данными. Промежуток в 2—5 тысяч лет, который, 
как мы видели, соответствует времени образования полного флишевого 
ритма, вполне мог бы соответствовать тому промежутку времени, который 
отделяет друг от друга эпохи наиболее крупных катастроф.

Землетрясения и связанные с ними волны цунами хорошо объясняют 
целый ряд особенностей строения флишевых отложений. Грубый материал 
первых элементов ритма соответствует особенно интенсивной сейсмиче
ской деятельности, которая далее постепенно затухает, вследствие чего 
песчаники сменяются тонкоотмученными глинистыми или известковыми 
илами. G этой точки зрения понятно появление грубых осадков и косой 
слоистости прибрежноморского типа в серии относительно глубоковод
ных отложений флиша. Ясное объяснение получает наличие так называе-



мых складочек сингенетической деформации, которые появляются в 
результате оползания не вполне затвердевших, насыщенных водою плыву
нов. Для ритмов, характеризующихся резким преобладанием карбонатов 
в первых элементах, выпадение их может быть связано с проникновением 
поверхностных теплых вод в более глубокие части бассейна и нарушением1 
равновесия водной среды. .

Весьма интересно то обстоятельство, что в то время как породы первого 
элемента ритма характеризуются выпадением максимального количества 
карбонатов, горизонты глыбовых брекчий совпадают с образованием мощ
ных известняковых пачек в зоне седиментации флиша. В Зилаирском 
синклинории глыбовым конгломератам среднего карбона соответствует 
образование на их простирании двух горизонтов золотогорских известня
ков. Саплаякские глыбовые конгломераты верхнего карбона вдоль запад
ного борта прогиба представляют собою известняковую толщу с вклю
чениями более древних пород. Курмаинским известнякам сакмарского 
яруса и известнякам верхов стерлитамакского горизонта соответствуют 
глыбовые конгломераты в бассейне р. Алимбета. Курмаинские известняки 
Юрезанско-Айской впадины у Симского завода замещаются брекчиями 
Доменной горы. Это обстоятельство еще раз подчеркивает близкое сход
ство обстановки образования глыбовых конгломератов и первых эле
ментов флишевых ритмов.

Периодическое нарушение равновесия водных масс в бассейне, вызван
ное сейсмическими движениями, повидимому, свойственно не только 
области накопления флиша. С этой точки зрения можно объяснить многие 
другие типы слоистости, которые обусловлены присутствием тонких про
слоев глинистых пород среди карбонатных отложений. Эта гипотеза являет
ся убедительной во всех тех случаях, когда мы имеем дело с относительно 
глубоководными бассейнами.

Ясно, однако, что такой подход к происхождению слоистости был бы 
односторонним. В мелководных областях смена осадков различного типа 
в значительно большей степени связана с колебательными движениями 
и воздействием направленных течений, чем в области накопления флиша.

Естественно предположить, что иногда все три причины могут накла
дываться друг на друга; выделить их в чистом виде можно лишь в немно
гих случаях.

Остановимся на одном весьма существенном моменте. В ряде областей 
образования флиша (Кавказ, Урал) установлено, что мощность флишевых 
отложений значительно изменяется, и в краевых частях прогиба сокра
щается иногда в несколько раз по сравнению с центральными его частями. 
Сокращение мощности для определенного интервала стратиграфической 
серии лишь незначительно влияет на сокращение мощностей отдельных 
ритмов. Повсеместно она измеряется десятками сантиметров, лишь изредка 
достигая двух-трех метров. Из этого положения следует неизбежный 
вывод о том, что там, где мощность флишевых комплексов уменьшается, 
целый ряд ритмов, развитых в зоне увеличенных мощностей, выпадает 
из разреза1 2.

1 Ритмы краснодарского типа, заканчивающиеся карбонатными породами, по
видимому, возникают в тех случаях, когда в конце ритма имеет место почти полное 
прекращение приноса глинистого материала и происходит выпадение.хемогенного кар
боната кальция.

2 Детальные работы по изучению флишевых ритмов юго-восточного Кавказа, 
проведенные Н. F>. Вассоевичем в 1946—1947 гг., показали, что иногда одновременно 
с увеличением мощности толщи флишевых отложений мощности отдельных ритмов 
увеличиваются в полтора-два раза. Такие колебания мощности ритмов невелики по 
сравнению с изменениями мощностей отдельных свит флиша вкрест простирания про
гибов.



Каким образом происходит исчезновение отдельных ритмов? Н. Б. Вас- 
соевич полагал, что такое выклинивание связано с трансгрессивным 
залеганием смежных ритмов, которые в краевых частях прогиба трансгрес
сивно располагаются на подстилающих отложениях. Такое взаимоотно
шение может быть изображено следующим образом (фиг. 38, Б ).

Фиг. 38. Возможные соотношения при увеличении количества 
пластов или ритмов в слоистых толщах.

На верхнем рисунке (А) показано увеличение количества пластов 
в результате их расщепления; на нижнем (Б) изображено выкли
нивание пластов, как следствие трансгрессивного залегания.

Имеются, однако, факты, которые противоречат схеме Н. Б. Вас- 
соевича. В ряде случаев увеличение количества пластов во флишевых 
толщах происходит не путем вклинивания дополнительных слоев между 
смежными пластами или смежными ритмами, но путем расщепления от
дельных пластов или отдельных ритмов. Такое расщепление флишевых 
ритмов описано Б. М. Келлером и Ю. М. Пущаровским (1945) и наблю
далось М. В. Муратовым в верхнемеловом флише Карпат (личное сообще
ние). Повидимому, расщепление пластов свойственно не только флишу, 
в котором слоистость находит крайнее свое выражение, но также многим 
плитняковым и слоистым толщам. Так, например, расщепление пластов 
наблюдалось автором в слоистых известняках р. Белой. А. Л. Яншин 
(личное сообщение) указывает, что точно так же расщепляются пласты 
сарматских известняков в чинках Усть-Урта при увеличении мощности 
толщи. В общем виде схема расщепления ритмично-слоистых осадочных 
толщ показана на фиг. 38, А.

Принципиальное отличие расщепления от выклинивания заключается 
в том, что при слиянии двух смежных пластов (или ритмов) резкая гра-,



ница соприкосновения между ними постепенно сглаживается и теряется 
внутри однородного единого пласта. В этом последнем нельзя уловить 
никаких следов двучленного строения, хотя можно быть уверенным, что 
нижняя и верхняя части его по простиранию резко обособлены и соответ
ствуют двум различным пластам.

Конечно, для доказательства этой схемы имеющихся фактов недоста
точно. Изучать поведение флишевых ритмов вкрест простирания структур 
можно лишь в исключительно благоприятных условиях обнаженности, 
и проведение последующих работ в этом направлении может дать неожи
данные результаты.

Приведенные факты позволяют, однако, считать, что в ряде случаев 
отдельные ритмы в краевых, относительно мелководных частях бассейна 
стираются. Следует заметить, что исчезновение ритмичности и появление 
массивных пластов вообще характерно для мелководных и прибрежных 
частей бассейна. Именно в этой области появляются мощные пласты мас
сивных песчаников долменного типа, массивные конгломераты, массив
ные толстослоистые известняки, рифовые известняки, мелоподобные 
мергели. Наоборот, глубоководные осадки всегда тонкослоисты и рит
мичны.

Такое отсутствие слоистости или неясная слоистость мелководных осад
ков зависит, конечно, не от того, что в области отложения этих пород 
не действовали причины, вызывающие слоистость и ритмичность. Причину 
этого явления следует, повидимому, искать в том, что в зоне относитель
ного мелководья небольшие перерывы гораздо легче стираются или вслед
ствие многократного переотмучивания осадков, или в силу однородности 
осадконакопления и неизменяемости его в течение продолжительного 
времени.

Таким образом, получается ложное впечатление о кажущейся непре
рывности осадконакопления в приподнятых зонах и прерывистости его 
во впадинах. В противоположность этому крупные региональные перерывы 
четко проявляются на поднятиях и в значительно меньшей степени влияют 
на ход осадконакопления в прогибах.

МЕСТО РАССМОТРЕННЫХ ФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ ГЕОСИНКЛИНАЛЕЙ

Все факты, которые известны нам в отношении формаций осадочных 
горных пород, свидетельствуют о том, что распределение их не случайно 
и подчинено четким закономерностям. Формации тесно связаны с теми 
или иными структурными элементами земной коры и появляются лишь 
на определенных этапах их развития. Так как это развитие всегда является 
направленным, то осадочные формации располагаются в строкой после
довательности. Одни формации почти всегда сопровождают другие, а 
иные взаимно исключают друг друга. Так, например, известно, что зелено
каменная формация безусловно исключает появление среди отложений 
близких по возрасту формаций писчего мела; кремнистая формация ни
когда не располагается на молассовых образованиях, а соленосная фор
мация — во флише. В то же время формации писчего мела во многих 
случаях предшествует образование желваковых фосфоритов, а геологи- 
нефтяники давно уже подметили тесную связь соленосной формации и 
нефтеносных отложений — связь, которая пока не изучена с достаточной 
детальностью.

Все сказанное дает право полагать, что изучение формаций осадочных 
горных пород и выяснение закономерностей их распределения позволят 
в конечном итоге правильно подходить к поискам связанных с ними по- 
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лезных ископаемых. Вот почему изучение формаций имеет весьма большое 
практическое значение.

В Зилаирском синклинории можно видеть яркий пример сочетания 
нескольких формаций, которые в закономерной последовательности сме
няют друг друга во времени, составляя характерный формационный ряд. 
В него входят:

1. Кремнистая формация незагруженного прогиба.
2. Аспидная формация.
3. Флишевая формация.
4. Молассовая формация.
Каждый из членов этого ряда связан с определенными этапами истории 

развития Зилаирского синклинория, которые были установлены ранее.
Рассмотренные нами примеры, приведенные при характеристике от

дельных формаций, показывают, что последовательность их в Зилаирской 
геосинклинали вообще типична для многих других палеозойских прогибов, 
где, однако, в большинстве случаев присутствуют лишь отдельные члены 
зилаирского формационного ряда.

Так, например, в Уачите четко устанавливается такая же последова
тельность, но в ней выпадает флишевая формация. Вслед за образова
нием аспидной формации в Уачите отлагается глинистая толща 
свиты Кеней с горизонтами глыбовых конгломератов, которая сме
няется молассами.

В Юрезанско-Айской впадине имеется флишевая формация, сменяю
щаяся молассовыми образованиями, но первые два члена фбрмационного 
ряда отсутствуют. Сходная последовательность наблюдается в Донбассе и 
Рурском бассейне. Близкие флишу отложения предшествуют здесь угле
носной формации, которая по времени образования частично соответ
ствует морским молассам.

Несмотря на ограниченное количество примеров, которыми мы распо
лагаем, можно притти к выводу о том, что формационный ряд Зилаирского 
синклинория является необратимым. Каждая из формаций, составляющих 
этот ряд, может появиться только вслед за предшествующей ей формацией. 
Обратного соотношения не наблюдалось, и, повидимому, оно не может 
иметь места вообще.

Формационный ряд Зилаирского синклинория характерен не только 
для палеозоя, но четко устанавливается в альпийской геосинклинальной 
области. Особенно ясно он намечается на Южном склоне Главного Кавказ
ского хребта, где присутствуют аспидная, флишевая и молассовая форма
ции, давно здесь выделенные и хорошо изученные нашими геологами. 
В этой последовательности пока не установлен первый член формацион
ного ряда. Весьма вероятно, что более детальные работы в Сванетии 
позволят выделить его и на Кавказе. Эти отложения могут быть представ
лены здесь глинистыми или кремнистыми сланцами небольшой мощности.

Иные соотношения наблюдаются в прогибах, выполненных глинистым 
флишем1. Точно так же, как угленосная формация заменяет во времени 
морские молассы, глинистый флиш в формационном ряде появляется вместо

1 Глинистый флиш представляет собою мощную толщу глинисто-песчаных пород, 
в которой отдельные пласты и пачки имеют ясно выраженную ритмичность фли- 
шевого типа. Обычно в рассматриваемой серии явно преобладают аргиллиты: более 
или менее песчанистые, и алевролиты; подчиненная роль принадлежит песчаным 
прослоям. Спутниками глинистого флиша являются пачки вулканогенных пород 
(туфогенные песчаники, туффиты, туфы, пластовые дайки диабазов). Изредка встре
чаются глыбовые конгломераты и крупные отторженцы пород (главным образом 
известняков), происходящих из иной фациальной зоны. Отложения глинистого 
флиша, повидимому, довольно широко развиты в палеозое, однако их роль и зна



аспидной формации. Это положение можно считать установленным в Кры
му, 'где мощная толща глинистого флиша покрывается отложениями сред
ней юры, которые по типу своего строения близки к аспидной формации. 
Не менее отчетливо тесную взаимосвязь глинистого флиша и аспидной 
формации можно видеть в Британских Каледонидах. Как мы видели, мно
гие терригенные толщи имеют здесь признаки, свойственные обеим форма
циям.

При рассмотрении глинистого флиша обращает на себя внимание 
следующее обстоятельство. Во всех тех случаях, когда мы имеем прогиб, 
выполненный глинистым флишем, последующие формации типичного 
флиша и моласс в нем либо отсутствуют полностью либо имеют ничтож
ное распространение. Как мы видели, в Крыму широко развита формация 
глинистого флиша. Типичный флиш появляется здесь среди отложений 
верхней юры и на весьма ограниченной площади в областях погруже
ния Крымской мегаантиклинали.

Выше, при характеристике формаций указывалось, что некоторые из 
них приурочены к прогибам определенного типа. Из приведенных данных 
следует, что краевые прогибы платформы, внешние прогибы геосинклиналь- 
ной области и прогибы внутренних ее частей резко различны по соотно
шению формаций, развитых в каждом из них. Краевые прогибы платформы 
заложены на жестком основании, в пределах площади, где до начала 
интенсивных прогибаний господствовал платформенный режим и отла
гались формации платформенного типа.

Эти особенности строения краевых прогибов крайне ограничивают или 
исключают проявления вулканизма, в связи с чем в них отсутствует 
аспидная формация. В краевых прогибах не наблюдается резких 
дифференциальных движений, приводящих к возникновению резко 
расчлененного рельефа с линейно вытянутыми поднятиями, вследствие 
чего флишевые толщи образуются здесь редко и представлены мало 
характерными типами.

Хорошим примером флиша, развитого в краевых прогибах, являются 
терригенные толщи сакмарского яруса в Юрезанско-Айской впадине. 
Эти толщи отличаются от типичного флиша Зилаирского синклинория 
более простым строением (двучленные ритмы), нахождением аммонитов, 
отсутствием глыбовых конгломератов внутри флишевых толщ. В истории 
развития краевых прогибов флиш образуется в самом начале накопления 
мощных терригенных толщ и соответствует той стадии их развития, когда 
снос обломочного материала из геосинклинальной области в краевые 
участки платформы не может компенсировать непрерывно идущие опу
скания.

Однако эта обстановка удерживается лишь в течение короткого 
промежутка времени и вскоре флишевые толщи сменяются молассами 
или угленосной формацией. Особенностью этих двух формаций является 
полное соответствие между скоростью отложения терригенного материала 
и скоростью прогибания. В результате этого в краевых прогибах проис
ходит накопление мощных толщ, отлагавшихся на сравнительно неболь
ших глубинах.

Прогибы внутренних частей геосинклинальной области отличаются 
исключительно высокой подвижностью субстрата и интенсивными проявле-

чение в пределах складчатых сооружений палеозойского возраста еще не вполне 
выяснены. Значительно меньшее распространение имеет глинистый флиш в аль
пийской геосинклинальной области. Несмотря на это, именно здесь он наиболее 
полно изучен нашими геологами, которые в Крыму дали наиболее полное его 
описание, выделив под именем таврической свиты.



ниями вулканизма. В связи с этим в рассматриваемых прогибах присут
ствует целый ряд специфических формаций (зеленокаменная, офиолитовая 
и другие). Аспидная формация и глинистый флиш в этих прогибах развиты, 
повидимому, довольно широко. Первая из названных формаций известна, 
например, на Южном Урале в Яикском синклинории, к востоку от анти- 
клинория Урал-Тау. Глинистый флиш, а также, повидимому, и аспидная 
формация присутствуют в Уэльсе. Число этих примеров, вероятно, будет 
со временем умножено. Значительно реже встречаются в прогибах внутрен
ней части геосинклинальной области флишевые отложения, что стоит, 
вероятно, в тесной связи с их формой и амплитудой примыкающих под
нятий.

Как известно, флишевые толщи формируются в узких, линейно 
вытянутых впадинах, прослеживающихся на десятки километров по про
стиранию; в рассматриваемой части геосинклинальной области эта выдер
жанная линейность геосинклиналей нарушается и лишь иногда может 
быть намечена. Повидимому, именно с такими прогибами связано нахожде
ние флишевых толщ среди верхнемеловых отложений Закавказья (Триалет- 
ский хребет), еще очень плохо изученных. Примеры палеозойского флиша 
из внутренних частей геосинклинальной области пока детально не 
описаны.

По сообщению Н. П. Хераскова локальное появление флиша устано
влено на Южном Урале, к востоку от антиклинория Урал-тау (поселок 
Кульмский). Здесь флишевые отложения приурочены к визейскому ярусу 
нижнего карбона и появляются в обычной последовательности на смену 
аспидной формации верхнего девона. И на Кавказе, и на Урале флише
вые толщи в прогибах внутренней части геосинклинальной области не 
имеют широкого площадного распространения, а их подробное изучение 
является делом будущего.

Внешние прогибы геосинклинальной области занимают промежуточное 
положение между двумя рассмотренными типами. Именно к ним относятся 
приведенные нами примеры с типичным формационным рядом и широким 
распространением аспидной формации и флиша (Зилаирский синклино- 
рий, Большой Кавказ, Уачита). Для внешних прогибов характерно про
явление вулканизма, менее интенсивное по сравнению с внутренними ча
стями геосинклинальной области. Обычно вулканогенные толщи связаны 
с начальными стадиями формирования геосинклинали. В это время непре
рывно идущее прогибание не компенсируется приносом обломочного 
материала; прогиб не заполняется осадками. На склонах его и в области 
прилегающих поднятий происходит отложение порфиритов, альбитофиров, 
лав и внедрение основных изверженных пород. В самом прогибе на ши
роких площадях отлагаются относительно глубоководные глинистые и 
кремнистые илы, которые по простиранию могут замещаться вулканоген
ными образованиями. Дальнейшее развитие внешних прогибов может 
протекать по-разному, в связи с чем будет различен и характер разви
тых в нем формаций.

В наиболее типичном случае (Кавказ, Урал) во внешних прогибах 
происходит образование мощных песчано-глинистых отложений аспидной 
формации. Незагруженный прогиб заполняется при этом обломочным 
материалом, который происходит за счет разрушения вулканогенных 
пород. Последние могут иногда отлагаться одновременно с породами 
аспидной формации. Тектоническая обстановка формирования аспидной 
формации полнее всего установлена на Кавказе. На основании работ 
В. В. Белоусова и В. Е. Хайна можно сделать заключение, что отло
жение ее происходило в обширной геосинклинали, в пределах которой 
частные антиклинальные поднятия и синклинальные Прогибы вто



рого порядка1 имели небольшую амплитуду и иногда едва улови
мы. Площадь отложения аспидной формации была обширна, рельеф 
уплощен, размах его незначителен, вследствие чего глыбовые конгломе
раты среди рассматриваемых отложений отсутствуют. Повидимому, такая 
же обстановка отложения аспидной формации имела место и в палеозой
ских геосинклиналях.

Аспидная формация во внешних прогибах сменяется флишем, который 
является для них наиболее типичной формацией. Вулканическая деятель
ность на этой стадии развития внешней геосинклинали ослабевает или 
совсем прекращается; расчленение геосинклинали на антиклиналь
ные поднятия и синклинальные прогибы второго порядка становится 
более резким и без труда устанавливается соотношением фаций и 
мощностей. .

Прогибы, в пределах которых формируются флищевые толщи, имеют 
четкое геоморфологическое выражение и приобретают вид узких, линейно 
вытянутых трогов с крутыми склонами, на которых происходит образовав 
ние глыбовых конгломератов.

Повсеместно флишевые толщи внешних прогибов сменяются молас- 
сами; так как во время их отложения геосинклиналь охватывается общими 
восходящими движениями, то в обычном случае зона накопления тер- 
ригенных отложений моласс смещена по отношению к флишу и мигрирует 
в сторону платформы, захватывая ее краевые части. Именно поэтому 
молассы в типичном случая характерны для краевых прогибов плат
формы.

Последовательная смена аспидной формации флишем наблюдается 
не во всех внешних прогибах геосинклинальной области. Например, 
для геосинклинали Крыма аспидная формация и флиш не типичны. 
На первых этапах накопления мощных терригенных толщ здесь возни
кает своеобразный глинистый флиш, с переходными чертами между ти
пичным флишем и аспидной формацией.

Возникновение глинистого флиша, повидимому, также определяется 
формой прогиба и прилегающих поднятий. Повидимому, глинистый 
флиш отлагается в тех случаях, когда прогиб с самого начала приобретает 
линейно вытянутую форму, но сохраняет при этом значительную 
ширину. Такие прогибы не преобразуются впоследствии в узкие, 
линейно вытянутые троги, для которых характерно образование ти
пичного флиша.

Формирование глинистого флиша происходит в прогибах, в которых 
отсутствуют четко выраженные формационные ряды. На основании этого 
можно предполагать, что глинистый флиш будет со временем установлен 
во многих других прогибах каледонского возраста, так как известно, 
что молассовые образования и типичный флиш в этих прогибах, как пра
вило, отсутствуют.

Все сказанное дает возможность полагать, что в истории Земли флиш 
не является формацией, которая может присутствовать в прогибах любого 
возраста. Так же как формация писчего меда и многие другие образования, 
отложения типичного флиша ограничены определенным отрезком геоло
гического времени. Локальное нахождение флиша установлено в палео
зое; наиболее характерен флиш для складчатых сооружений альпий
ской геосинклинальной области.

1 В терминологии названных автс^в — интрагеоантиклинали и интрагеосин- 
клинали.
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