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Установлено местонахождение окаменелостей, которое расположено долине 

р. Кочура (Горная Шория). Оно локализовано в толще осадочных пород. В нем одно-

временно присутствуют остатки морского и континентального генезиса. Приведена 

литологическая и палеоботаническая характеристики отложений. Это первая наход-

ка в горношорском регионе нижнедевонских отложений с морскими окаменелостями. 
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С территорией Горной Шории на 

раннедевонском этапе развития этой 

части Алтае-Саянской складчатой обла-

сти традиционно связывают формиро-

вание крупной Тельбесской вулкано-

плутонической структуры, заложенной 

на окраине венд – раннекембрийской 

карбонатной платформы. По всей види-

мости, это глубоко-эродированные ча-

сти стратовулкана в пределах нижнеде-

вонской части островодужной системы, 

возникшей в начале среднего кембрия 

[1]. Девонский вулканизм в ее пределах 

носил субаэральный характер. Это под-

тверждается отпечатками наземных рас-

тений, найденных в разных частях вул-

каногенно-осадочного разреза. Считает-

ся, что морские седименты нижнего де-

вона в пределах Горной Шории отсут-

ствуют. 

Однако даже при беглом взгляде на 

геологическую карту Горной Шории, 

бросается в глаза наличие к востоку от 

поля карбонатных отложений «докем-

брий – нижний кембрий» значительных 

блоков осадочных девонских отложе-

ний, залегающих несогласно на нижне-

кембрийских формациях. Относительно 

их геологического возраста четких и 

понятных данных нет. По данным 

А.С. Мухина, в верховьях р. Кочура в 

этих отложениях найдены остатки мша-

нок, брахиопод (без определений). Эти 

данные 1930-х гг. за все последующее 

время не проверялись. Кроме этого в 

бассейне р. Кочура в терригенных пест-

роцветных отложениях отмечались 

находки растительных остатков предпо-

ложительно псилофитов (также без 

определений). Восточнее этого района в 

бассейне реки Сайзак (Сайзакский гра-

бен) в аналогичных по литологии поро-

дах были найдены остатки окаменело-

стей позднедевонского возраста. В бас-

сейне р. Лебедь в районе устья р. Садры 

совсем недавно установлено наличие 

прибрежно-морских преимущественно 

красноцветных отложений нижнего си-

лура [2-3]. 

Таким образом, имеющиеся данные 

показывают, что в Горной Шории на 

среднепалеозойском срезе кроме вулка-

ногенных образований широким разви-

тием пользуются и отложения морских 

фаций. Относительный геологический 

возраст отложений принимался по ме-

тоду аналогий, или в виде руководящего 

ископаемого, выступают особенности 
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литологии, например, красная окраска 

пород. Ранее, нам уже приходилось ука-

зывать на неприемлемость таких подхо-

дов к определению геологического воз-

раста отложений и на то, что един-

ственным надежным способом его уста-

новления выступают только находки и 

анализ комплексов ископаемых орга-

низмов [4]. К большому сожалению, в 

настоящий период времени финансиро-

вание таких исследований не ведется. 

Практически исчезли палеонтологиче-

ские центры в производственных геоло-

гических организациях. Имеющиеся 

мощности научных организаций 

(СО РАН, СНИИГГиМС, Томский госу-

дарственный университет) и их направ-

ленность не могли и не могут ликвиди-

ровать образовавшийся пробел.  

Тем не менее, последние годы при-

несли несколько новых, порой весьма 

неожиданных сведений о геологическом 

строении Горной Шории. Это, во-

первых, сообщение об обнаружении в 

розоватых известняках на склонах гор-

ного массива Улутаг (верховья р. Мрас-

су) остатков строматопорат (первое по-

явление последних приходятся на сред-

ний ордовик) [5-6]. Однако на склонах 

горы Улутаг к настоящему времени 

обозначены только карбонатные отло-

жения нижнего кембрия, перекрытые 

вулканогенными отложениями среднего 

кембрия. Что это? Неправильная дати-

ровка отложений, и мы имеем дело со 

среднеордовикскими отложениями, не-

известными в Горной Шории, или появ-

ление строматопорат в геологической 

летописи планеты приходится на ран-

ний кембрий? В любом случае указан-

ное сообщение заслуживает самого при-

стального изучения и осмысления. Во-

вторых, следует отметить обнаружение 

в приустьевой части р. Садра (левый 

приток р. Лебедь) красноцветных отло-

жений нижнего силура [2-3]. На госу-

дарственной геологической карте райо-

на первого издания эти отложения да-

тированы верхним девоном (фаменский 

ярус) по определению одного вида рин-

хоннелид (брахиоподы) из местонахож-

дения в правом берегу р. Лебедь напро-

тив устья р. Садра. В последующем при 

проведении геолого-съемочных работ 

масштаба 1:200 000 в красноцветных 

отложениях левого борта р. Садра 

В.Н. Ляхницким обнаружено несколько 

местонахождений брахиопод, предвари-

тельно определенных Я.М. Гутаком как 

нижнедевонские (не моложе лохковско-

го яруса) [7]. Эта точка зрения нашла 

свое отражение на геологической карте 

района, масштаба 1:50 000. При изуче-

нии этого разреза во время подготовки к 

российско-сербской геологической экс-

педиции в Кузбасс в 2004 г. в правом 

борту р. Лебедь в береговом обнажении 

известняков были обнаружены брахио-

поды и микроостатки рыб раннесилу-

рийского возраста. Последовавшая за 

этим ревизия коллекции брахиопод из 

правого борта р. Садры, проведенная 

В.Р. Савицким и новые сборы окамене-

лостей отсюда подтвердила раннесилу-

рийский возраст отложений [3]. 

Сказанное выше приведено для ил-

люстрации состояния палеонтологиче-

ской изученности региона и степени до-

стоверности созданных для региона 

геологических карт. Отсюда и интерес к 

каждой новой находке окаменелостей в 

девонских окаменелостях Горной 

Шории. В 2011 г. при проведении работ 

по созданию государственной геологи-

ческой карты Горной Шории в пределах 

листа N-45-XVIII (Таштагольская пло-

щадь) В.Н. Токареву удалось найти ме-

стонахождение окаменелостей, на кото-

рое указывал А.С. Мухин. Оно распо-

ложено в правом борту р. Кочура не-

много выше устья руч. Сокушта в борту 

гравийной дороги. Местонахождение 

локализовано в толще осадочных пород. 

Установление стратиграфической по-

следовательности напластований 

осложнено складчатыми деформациями 

и недостаточной обнаженностью. По 

этим причинам приводим только лито-

логическую характеристику отложений 
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по ходу маршрута вниз от устья руч. 

Сокушта.  

1. Серые мелкозернистые граувак-

ковые песчаники с обрывками углефи-

цированного растительного детрита по 

поверхностям напластований. Слои-

стость 155-335ºСВ∟65-75º. 

2. Далее в интервале 18-25 м следу-

ют мелко-среднезернистые песчаники с 

обильным растительным детритом. 

Слоистость 90-270ºС∟55º. 

3. По ходу маршрута до 80 м 

наблюдается переслаивание мелкозер-

нистых песчаников и алевролитов. В 

верхней части пачки присутствуют 

красноцветные алевролиты и аргилли-

ты. Слоистость 0-180ºЗ∟60º. 

4. После 500 м задернованного ин-

тервала расположено обнажение тонко-

переслаивающихся полимиктовых пес-

чаников, алевролитов и аргиллитов с 

непротяженными линзами известковых 

пород. Последние насыщены остатками 

кораллов (табуляты, ругозы), мшанок, 

криноидей, гастропод. К прослоям пес-

чаников приурочены отпечатки расте-

ний и растительный детрит. В нижней 

части обнажения слоистость залегает 

150-330ºЮЗ∟60º, в верхней – 120-

300ºСВ∟70º. 

5. Следующее обнажение располо-

жено в 600 м ниже по течению 

р. Кочура и представлено переслаива-

нием пестроцветных песчаников, алев-

ролитов и аргиллитов с прослоями кар-

бонатсодержащих разностей. Последние 

содержат раковины гастропод и дву-

створчатых моллюсков. В песчаниках 

отмечен тонкий растительный детрит. В 

нижней части обнажения слоистость 

130-3100ºСВ∟60º, в верхней – 160-

340ºСВ∟40º. 

6. Через 800 м задернованного ин-

тервала обнажение переслаивающихся 

красноцветных песчаников и алевроли-

тов. Слоистость 60-280ºСЗ∟60º. 

Окаменелости собраны из пачки 4 и 

5, однако в пятой пачке они имеют 

очень плохую сохранность и непригод-

ны для определений. В пачке 4 опреде-

лены остатки растений, мшанки и табу-

ляты.  

В комплексе растений В.А. Анто-

нова определила:  

– Рrotolepidodendropsis sp. (считает-

ся, что род распространен в отложениях 

начала среднего девона, однако в Алтае-

Саянской складчатой области и Мину-

синских котловинах его определяют и в 

отложениях верхней части эмсского 

яруса нижнего девона); 

– Barrandeinopsis antiqua (Tschir.) 

Radcr. (распространение – начало сред-

него девона, в Горном Алтае его наход-

ки известны из верхней части эмсского 

яруса верхняя часть шандинского гори-

зонта); 

– Margophyton goldschmidti (Halle) 

Zakh. (распространение – верхняя часть 

нижнего девона (эмсский ярус). 

Комплекс растительных остатков 

датирует вмещающие отложения верха-

ми нижнего девона. Среди мшанок по 

заключению О.П. Мезенцевой присут-

ствуют виды: 

– Neotrematopora spinula Mesent. 

(распространен в стратотипическом 

разрезе эмсского яруса Салаира (са-

лаиркинский горизонт);  

– Paralioclema volkovae Mesent. 

(распространен в разрезе салаиркинско-

го и шандинского горизонтов (эмсский 

ярус) Салаира и Горного Алтая); 

– Ensiphragma sp. nov. 

Относительный возраст отложений 

по мшанкам – эмсский ярус нижнего 

девона. Комплекс кораллов табулята 

включает по заключению Н.К. Дьяченко 

виды: 

– Squameofavosites divissimus Dubat. 

– (описан В.Н. Дубатоловым из салаир-

кинских слоев левобережья р. Черневой 

Бачат, Салаир); 

– Pachyfavosites polymorpfus (Gold-

fuss) (широко распространен в отложе-

ниях эмсского яруса многих регионов 

мира, на Салаире – в отложениях шан-

динского горизонта, верхняя часть эмс-

ского яруса); 
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– Pachyfavosites vijaicus Yanet. – 

(появляется в девонских разрезах Са-

лаира с уровня салаиркинского горизон-

та, эмсский ярус нижнего девона).  

Возраст вмещающих слоев можно 

определить как ранний девон – эмсский 

век, скорей всего шандинское время. 

Все определения говорят о раннедевон-

ском (позднеэмсском) возрасте отложе-

ний бассейна р. Кочура. Следует отме-

тить, что эмсская трансгрессия – одно 

из самых мощных вторжений моря на 

территорию Западной части Алтае-

Саянской складчатой области в девоне. 

В это время морскими акваториями бы-

ли заняты Тыва и Хакасия (таштыпская 

свита), юго-восток Горного Алтая (да-

янская свита), центральная и северная 

часть Горного Алтая (барагашская сви-

та), Рудный Алтай (нижнемельничная 

подсвита), Салаир (шандинский гори-

зонт). Как следует из приведенных вы-

ше заключений, теперь эти отложения 

выявлены и в восточной части Горной 

Шории, их следует выделить в самосто-

ятельное стратиграфическое подразде-

ление в ранге кочуринской толщи (по-

скольку нет полного последовательного 

описания слагающих его разрез литоло-

гических пачек пород).  

Выявленное местонахождение ока-

менелостей по р. Кочура имеет еще од-

но очень важное для геологии Горной 

Шории значение. В нем одновременно 

присутствуют остатки морского и кон-

тинентального генезиса, и это обстоя-

тельство позволяет перекинуть мост для 

более точных определений геологиче-

ского возраста образований Тельбес-

ской палеовулканической структуры. 

Нижние ее части и ранее однозначно 

датировались уровнем начала эмсского 

века раннего девона, а вот с определе-

нием возраста верхних частей разреза 

(абрамовская свита) возникала неопре-

деленность. Комплекс растительных 

остатков отсюда включал в себя наряду 

с эмсскими видами и виды, появление 

которых в других регионах мира при-

урочено к среднему девону. По этой 

причине в стратиграфической схеме де-

вона Горной Шории [8] и в легенде к 

Государственной геологической карте 

РФ, серия Кузбасская второго издания 

[1] абрамовская свита помещалась на 

среднедевонский уровень. При этом 

иногда возникали парадоксальные ситу-

ации. В случае недостаточных сборов 

при отсутствии в коллекции среднеде-

вонских элементов декларировался 

нижнедевонский возраст отложений и 

вместо образований абрамовской свиты 

выделялись подразделения более низко-

го стратиграфического положения. Вы-

явленный нами комплекс ископаемых 

растений как раз относится к этому 

стратиграфическому уровню (верхи 

эмсского яруса, по морским окаменело-

стям), и в нем наряду с типично эмским 

видом Margophyton goldschmidti (Halle) 

Zakh. присутствуют представители про-

теридофитов Barrandeinopsis antiqua 

(Tschir.) Radcr.  

Подобная ассоциация растений 

подмечена ранее В.Н. Коржневым для 

отложений верхней части барагашской 

(басаргинская – по В.Н Коржневу) сви-

ты Горного Алтая [9]. Он считает, что 

появление прапаротниковой флоры обя-

зано процессам вулканизма обеспечив-

шего привнос повышенных концентра-

ций углекислого газа в атмосферу 

(быстрый рост растений). Пепел вулка-

нов формировал на склонах вулканиче-

ских построек плодородные почвы, а 

поставляемые вулканами в природную 

среду водород, метан, оксид углерода, 

диоксид углерода, азот, аммиак, хлори-

стый водород, сероводород, мышьяко-

вистая и борная кислоты, хлориды, фто-

риды металлов способствовали появле-

нию соединений, вызывающих эпигене-

тическую изменчивость растений. Как 

следствие, В.Н. Коржнев предположил, 

что южные районы Сибири, в частности 

Горный Алтай, являются местом появ-

ления прапапоротниковой флоры Евра-

зии, и это событие произошло в конце 

нижнего девона. 
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Наши данные, полученные в смеж-

ном с Горным Алтаем регионе Горной 

Шории, хорошо согласуются с данными 

В.Н. Коржнева и подтверждают их. 

Установление факта совместного суще-

ствования псилофитовой и прапаротни-

ковой флоры в позднем эмсе заставило 

нас переосмыслить возрастное положе-

ния абрамовской свиты Горной Шории. 

При этом мы продолжаем утверждать, 

что автоматическое механическое пере-

мещение местных стратиграфических 

подразделений на иные хронологиче-

ские уровни недопустимо и требует за-

верки полевыми исследованиями.  

Такие работы были проведены нами 

в одном из ключевых разрезов абрамов-

ской свиты по р. Мрассу, выше устья р. 

Унзас (Большая речка). Здесь в берего-

вом обрыве левого борта р. Мрассу об-

нажаются вулканогенные образования 

абрамовской свиты, содержащие место-

нахождение ископаемых растений. Это 

местонахождение опробовано 

Ю.С. Надлером в ходе палинологиче-

ского изучения девонских отложений 

Горной Шории в середине 1960-х гг. В 

собранной отсюда коллекции был опре-

делены растения Bucheria ovata Dorf., 

Taeniocrada cf. dubia Kr.et Weyl. и спо-

ровый комплекс, состоящий из видов: 

Leiotriletes microrugosus (Ibr.) Naum., 

L.pullatus Naum., L.plicatus (Walts.) Na-

um. var. major Nadl., Lophotriletes gran-

dis Nadl., Loph. rugosus Naum., Re-

tusotriletes translaticus Tschibr. var. major 

Nadl., Acanthotriletes perpusilus Tschibr. 

Предварительно Ю.С. Надлером опре-

делен нижнедевонский возраст вмеща-

ющих отложений. Это не совсем соот-

ветствовало существовавшим в то время 

представлениям о возрасте абрамовской 

свиты и требовало дополнительного 

изучения разреза.  

Исследование этого местонахожде-

ния и сборы в нем ископаемых расте-

ний, проведенное нами в 2012 г. показа-

ло, что наряду с растениями в обнаже-

нии присутствуют зубы двоякодыша-

щих рыб, что указывает на наличие в 

районе во время осадконакопления 

озерного водоема. В многочисленной 

коллекции собранных здесь растений 

В.А. Антонова определила виды: Taeni-

ocrada sp., Protobarinophyton obruchevii 

Anan, Margophyton goldschmidtii (Halle) 

Zakh., Barrandeinopsis antiqua (Tschir.) 

Radcr. Изученный комплекс ископае-

мых растений повторяет комплекс рас-

тений местонахождения по р. Кочура. В 

нем также установлено присутствие ви-

дов, свойственных только нижнему де-

вону, и видов, широко распространен-

ных в среднедевонских отложениях. Та-

ким образом, отложения абрамовской 

свиты тельбесской серии по комплексам 

ископаемых растений можно сопоста-

вить с отложениями верхов эмсского 

яруса Южной Сибири (шандинская сви-

та Салаира, барагашская свита Горного 

Алтая, коруринская толща Горной 

Шории. таштыпская свита Минусин-

ских котловин и Тывы).  
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The location of fossils in the valley of river Kochura (Mountain Shoria) was defined. It is 

localized in the sedimentary rocks series and contains the residues of marine and continental 

origin. The lithological and paleobotanical characteristics of sediments are presented. It is 

the first finding of Lower Devonian sediments with marine fossils in the Mountain Shoria re-

gion. 

Keywords: Altai-Sayan fold area, lithological characteristics of sediments, paleobotany, 

paleontology, relative age of deposits, Lower Devonian. 


