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Целью статьи является обобщение и популяри-

зация сведений об уникальных геологических объ-

ектах Республики Башкортостан.  

В 1920 г. Советом Народных Комиссаров был 

издан декрет о создании Ильменского националь-

ного заповедника, об охране памятников природы, 

садов и парков. Это был первый государственный 

шаг в решении проблемы сохранения природного 

наследия. Следующим шагом стало принятие в 1960 

г. Закона «Об охране природы в РСФСР», повлияв-

ший на массовое выявление памятников природы. 

На сегодняшний день на территории Россий-

ской Федерации официально зарегистрировано 

около 3000 государственных геологических памят-

ников природы [1, 2]. Большая часть из них имеет 

геоморфологическую (красивые ландшафты, экзо-

тические формы рельефа, красивые скалы или 

останцы и т. д.) или бальнеологическую (лечебные 

источники) ценность. Значительно реже основанием 

для выделения памятника природы становилась 

научная ценность, как объекта познания естествен-

ной истории Земли. Сюда относятся проявления 

редкой минерализации и месторождения полезных 

ископаемых, стратиграфические разрезы и местона-

хождения палеонтологических остатков, вулканы, 

гидрогеологические и различные комплексные объ-

екты. Но, к сожалению, для многих из них критерии 

отнесения к памятникам природы носят весьма рас-

плывчатый характер, что порой ведет к недостаточ-

ному обеспечению их сохранности.  

В данной статье рассмотрены стратиграфиче-

ские разрезы башкирского яруса каменноугольной 

системы, Большая Лука и Аскын, которые, по мне-

нию авторов требуют всестороннего доизучения на 

современном уровне, а также принятия мер по их со-

хранению.  

К стратиграфическим памятникам природы от-

носятся обнажения горных пород, представляющие 

эталонные (стратотипы) и опорные разрезы различ-

ного ранга, а также обнажения в стратотипической 

местности, характеризующие в непрерывном залега-

нии значительные интервалы геологического разреза. 

На территории Российской Федерации в каче-

стве геологических памятников природы зареги-

стрировано 35 стратиграфических объектов. Из них: 

по степени охраны – всемирного уровня 2, феде-

рального 4, регионального 11, без охраны 18. По ти-

пам геологических памятников – глобальных 12, 

надрегиональных 23 [2].  

Особое место среди геологических памятников 

занимают разрезы отложений, послуживших осно-

вой для выделения новых стратиграфических под-

разделений мирового значения. К таким стратигра-

фическим объектам можно отнести разрезы рифея 

на Южном Урале [3, 4, 5], разрезы кембрия на реке 

Лена (Западная Сибирь) [6], пермской системы в 

Предуралье [7], разрезы каменноугольной системы 

[7, 8, 9]. Одним из подразделений международной 

стратиграфической шкалы карбона является баш-

кирский ярус пенсильвания. Типовые разрезы рас-

положены на реке Юрюзань разрез Большая Лука 

(стратотип) и на реке Аскын (гипостратотип) [10, 11, 

12, 13].  

Согласно Международному стратиграфиче-

скому кодексу (International Stratigraphic Guide) каж-

дая определенная последовательность пород, образо-

вавшаяся в течение одного геологического века 

(ярус), должна иметь свой эталон – стратотип. Стра-

тотипический разрез – это обнажение горных пород, 

указанное и описанное в качестве эталонного (стра-

тотип подразделения). Нижние границы таких стра-

тотипов Международной стратиграфической шкалы 

должны иметь стратотипические разрезы: ТГСГ – 

точка глобального стратотипа границы, или GSSP – 

глобальный стратотип границы и точка, по-другому 

«золотой гвоздь» [14]. Отмеченный таким образом 
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разрез получает статус глобального стратотипа гра-

ницы, что не только превращает его в объект геоло-

гического наследия, но и привлекает туристов. 

Цель создания таких объектов – создание меж-

дународной хроностратиграфической шкалы, изуче-

ние и создание условий по сохранению стратотипи-

ческих разрезов, а также создания условий для по-

пуляризации геологии, как науки.  

В качестве стратотипического разреза могут 

быть выбраны естественные или искусственные об-

нажения горных пород; при наличии в обнажении 

закрытых участков сведения о них могут быть вос-

полнены по материалам скважин, пробуренных 

вблизи. 

Голостратотип (первичный стратотип) – эта-

лонный разрез, указанный автором стратиграфиче-

ского подразделения одновременно с установле-

нием этого подразделения или его стратиграфиче-

ской границы. [14]. 

Гипостратотип (вторичный, дополнительный 

стратотип) – разрез, соответствующий по объему и 

составу ранее установленному первичному страто-

типу, но более полный, более доступный и хорошо 

охарактеризованный в литологическом и/или пале-

онтологическом отношении. В процессе дальней-

ших работ значение гипостратотипа может приобре-

сти другой, более полный и лучше охарактеризован-

ный разрез [14]. 

В международной стратиграфической шкале 

каменноугольная система делится на две подси-

стемы миссисипскую и пенсильванскую, в то время 

как в России каменноугольная система делится на 

три отдела: нижний, средний, верхний. Башкирский 

ярус является нижним ярусом пенсильванской под-

системы [15]. Залегает на отложениях серпухов-

ского яруса и перекрывается отложениями москов-

ского яруса. 

Каменноугольные отложения имеют широкое 

распространение в Башкирии. Естественные вы-

ходы их в виде узкой полосы прослеживаются от се-

веро-восточной части Башкирии (Уфимский амфи-

театр) до ее южных границ. В физико-географиче-

ском отношении – это западная часть западного 

склона Южного Урала. В структурном отношении 

каменноугольные отложения слагают западную 

часть Западно-Уральской внешней зоны складчато-

сти (передовые складки западного склона Южного 

Урала) [11, 16, 17]. 

Башкирский ярус в платформенной части Баш-

кортостана сложен преимущественно карбонат-

ными породами, мощность по скважинам 20–90м; на 

западном склоне Башкирии в районе рек Зилим и Зи-

ган мощность 195–275м. В бассейнах рек Юрюзань 

и Ай преобладают отложения нижнего подъяруса 

мощностью 110–210м. В Зилаирском синклинории 

нижний подъярус сложен карбонатными породами, 

верхний – аргиллитами, песчаниками, известняко-

выми конгломератами, мергелями с прослоями из-

вестняков; мощностью 400–500м. На восточном 

склоне Южного Урала в Башкирии в районе р. Ян-

гелька сложен органогенными известняками, реже – 

карбонатно-терригенными породами; мощностью 

200–250м. [9, 18]. 

Для башкирского яруса характерна богатая раз-

нообразная альгофлора [19], фауна фораминифер, 

кораллов, брахиопод, конодонтов. [11, 17, 20]. Из 

брахиопод характерно первое появление представи-

телей рода Choristites [10], (груборебристые хори-

ститы групп Choristites bisulcatiformis Semikhatova 

(рис. 1) и Choristites pseudobisulcatus Rotai, домини-

рующие на протяжении всего века и почти полно-

стью вымирающие на верхнем его рубеже [21].  

Продолжительность башкирского века от 

323.2±0.4 до 315.2±0.4 млн. лет назад [22]. 

 
Рис. 1. Choristites baschkiricus Semikhatova (в натураль-

ную величину). Аккермановский карьер (образец 31–

1377, музей Геологии и полезных ископаемых Респуб-

лики Башкортостан, г. Уфа; а – вид со стороны брюшной 

створки, б – вид со стороны спинной створки).  

Башкирский ярус расчленяется на четыре подъ-

яруса: сюранский, включающий богдановский и ка-

менногорский горизонты; акавасский; аскынбаш-

ский и архангельский, включающий ташастинский и 

асатауский горизонты [23]. 

Наиболее полные разрезы расположены в бас-

сейнах рек Зиган, Зилим, Белая, Юрюзань, Аскын и 

др. (рис. 2). Эти разрезы хорошо обнажены, охаракте-

ризованы фауной, доступны для осмотра и изучения.  
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Разрез Большая Лука (стратотип) 

Стратотипом башкирского яруса является раз-

рез Большая Лука, расположенный напротив д. Боль-

шая Лука в 15 км северо-восточнее станции Кропа-

чево на левом берегу р. Юрюзань (рис. 3), описанный 

С. В. Семихатовой как «типичное обнажение башкир-

ских слоев на Западном склоне Урала» [12, стр. 12–

13] и охарактеризованы фауной брахиопод. 

С. В. Семихатова относила к башкирскому ярусу 

слои, содержащие хориститы, и проводила нижнюю 

границу в подошве слоя с Martiniinae. В настоящее 

время башкирский ярус принят в большем объеме [9] 

и нижняя граница утверждена по появлению коно-

донтов Declinognathodus noduliferus [24].  

В начале 1990-х гг. обнажения башкирского 

яруса по обоим берегам р. Юрюзани у д. Бол. Лука 

изучала Р. М. Иванова [20, 25]. По фораминиферам 

и водорослям ею охарактеризованы сюранский, ака-

васский, аскынбашский и ташастинский горизонты. 

На правом берегу разрез более полный, так как 

включает ташастинский горизонт [20, 25]. Башкир-

ские отложения залегают на светло-серых известня-

ках серпуховского яруса с брахиоподами стриатифе-

рами, сложены темно-серыми известняками с корич-

неватым оттенком [12, 25], Башкирские известняки 

нередко битуминозные, тонко- и среднеслоистые, 

часто с волнистыми поверхностями напластования, 

органогенные, содержащие большое количество 

 
Рис. 2. Схема расположения разрезов башкирского яруса на территории Республики Башкортостан. Составлена по мате-

риалам Кулагиной и др., 2001 [17]. 1 – Лаклы, 2 – Большая Лука, 3 – Басу, 4 – Курьелга, 5 – Аскын, 6 – Уклыкая, 7 – Зи-

лим, 8 – Зиган, 9 – Серять, 10 – Акавас, 11 – Мурадымово, 12 – Богдановка, 13 – Унбетово, 14 – Верхняя Кардаиловка.  
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макро- и микрофауны; иногда с прослоями пелито-

морфных и оолитовых разностей или карбонатных 

песчаников, содержат конкреции кремней. В разрезе 

аскынбашского горизонта наблюдаются редкие ма-

ломощные прослои аргиллита [25].  

Разрез в окрестностях д. Бол. Луки относится к 

лаклинскому типу. Их особенностью является дву-

членное строение башкирского яруса: карбонатного 

внизу и преимущественно терригенного вверху. В 

разрезе у д. Бол. Луки терригенными породами 

представлена только самая верхняя часть ташастин-

ского и асатауский горизонты [25]. 

Разрез Аскын (гипостартотип) 

Разрез по р. Аскын (рис. 4) является наиболее 

полным разрезом отложений башкирского яруса. Он 

расположен на южном склоне горы Асатау по пра-

вому берегу р. Аскын, вблизи д. Аскин (Солонцы) 

Архангельского района Республики Башкортостан. 

Слои падают моноклинально на северо-запад 300–

320° под углом 20–50°. Мощность башкирского 

яруса в гипостратотипе 226 м. [17]. Разрез легкодо-

ступен для изучения, так как многие слои выходят 

вблизи дороги у подножья склона [16].  

Детальное расчленение башкирского яруса, по 

фораминиферам и брахиоподам, в разрезе по р. Ас-

кын проведено Г. И. Теодоровичем с соавторами 

[26]. Детальное послойное описание выполнено З. 

А. Синицыной и др. [16, 27, 28, 29]. В настоящее 

время в разрезе известны определения 6-ти групп 

фауны (фораминиферы, брахиоподы, остракоды, ко-

нодонты, кораллы, аммоноидеи) и водорослей, вы-

делены зональные подразделения по фораминифе-

рам [11, 17], остракодам [30] и конодонтам [13, 29].  

Краткая характеристика горизонтов дана по ли-

тературным источникам [11, 17, 29] 

Сюранский подъярус. Богдановский сложен из-

вестняками серыми, светло-серыми тонко-, мелко-

зернистыми, с прослоями оолитовых и органоген-

ных песчаников, в верхней части – доломитами. 

Встречены кораллы, брахиоподы Choristites bisul-

catiformis Sem. и другие, фораминиферы, коно-

донты. Мощность 32 м.  

Каменногорский горизонт представлен извест-

няками серыми, темно-серыми, средне- до тонкосло-

истых, мелкозернистыми, органогенно-обломоч-

ными, фораминиферовыми и детритово-форамини-

феровыми с кораллами, мшанками, криноидеями, 

водорослями, брахиоподами, мшанками, члениками 

криноидей, гастроподами. Мощность 10.2 м. 

Акавасский подъярус / горизонт сложен извест-

няками серыми, темно-серыми, органогенными, с 

 
Рис. 3. Обнажения башкирского яруса близь д. Большая Лука (Разрез Большая Лука). (Фотография Кулагиной Е. И.). 
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прослоями микритовых известняков. Вверху извест-

няки доломитизированные, прослоями оолитовые. 

Встречаются кораллы, мшанки, остракоды, брахио-

поды. Мощность 67 м. 

Аскынбашский подъярус / горизонт представлен 

известняками серыми и темно-серыми, средне- и тол-

стослоистыми, тонко- и мелко-зернистыми, органо-

генно-детритовыми, водорослевыми, фораминиферо-

выми, брахиоподовыми, с кораллами, члениками кри-

ноидей, спикулами губок. Мощность 39.3 м.  

Архангельский подъярус. 

Ташастинский горизонт представлен известня-

ками светло-серыми, серыми, темно-серыми, тонко-

зернистыми, с желваками и линзами кремней. Среди 

известняков наблюдаются водорослевые, форами-

ниферовые, криноидные, брахиоподовые, шламово-

детритовые разности, окремненные и доломитизи-

рованные просли, В известняках многочисленны 

фораминиферы, водоросли, кораллы, брахиоподы. 

Мощность 54 м.  

Асатауский горизонт представлен известня-

ками светло-серыми, тонко-зернистыми, водоросле-

выми (рис. 5) и микритовыми с прослоями органо-

генных оолитовых песчаников. Встречаются линзы 

и желваки кремней. Присутствуют многочисленные 

брахиоподы. Из фораминифер часто встречается 

Bradyina cribrostomata Raus., которые образуют мас-

совые скопления, наблюдаемые в шлифах горных 

пород. Мощность асатауского горизонта 27 м. [11]. 

Благодаря хорошей изученности и доступности 

разрез Аскын являлся постоянным объектом геологи-

ческих экскурсий с 1972 г. [16] В 1975 г. [27] разрез 

демонстрировался участникам VIII Международного 

конгресса по стратиграфии и геологии карбона, в 

1984 г. [28] – участникам XXVII Международного 

геологического конгресса. Разрезы башкирского 

яруса Среднего и Южного Урала демонстрировались 

в 2002 г на геологических экскурсиях Международ-

ного симпозиума «Биостратиграфическое обоснова-

ние ярусных границ карбона восточной Европы» [31].  

 
Рис. 4. Обнажение башкирского яруса близь д. Аскино (Разрез Аскын). (Фото Кулагиной Е. И.). 
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Разрез Аскын входит в первый кадастр природ-

ных геологических объектов, нуждающихся в изуче-

нии и охране, составленный в 1998 году Э. З. Гаре-

евым. На сегодняшний день данный список геологиче-

ских памятников требует доработки, а геологические 

объекты – изучения и нового описания. Также появи-

лись новые объекты для детального изучения. За по-

следние годы в России набирают популярность геоту-

ризм и геопарки. Это новая ниша в индустрии туризма. 

Одним из самых ярких примеров развития гео-

туризма является Китай, в котором на данный мо-

мент расположено 7 «золотых гвоздей» и еще не-

сколько разрезов являются кандидатами на получе-

ние статуса GSSP. В 2000 году Китай получил один 

из самых значимых «золотых гвоздей» – в регионе 

Чангсин в провинции Чжэцзян (Changxing County in 

Zhejiang) был отмечен стратотип границы не только 

между пермским и триасовым периодами, но и 

между эрами – палеозойской и мезозойской. В 

окрестностях данного разреза организован огром-

ный туристический и научно-исследовательский 

комплекс [32]. Посещение туристами геологиче-

ского объекта, являющегося природным наглядным 

пособием, способствует лучшему восприятию есте-

ственно-научных знаний о Земле и ее истории. В со-

временном мире геотуризм стремительно развива-

ется через Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. 

Данная сеть позволяет создать условия для активной 

научно-образовательной деятельности, а также ин-

тегрировать особо охраняемые природные террито-

рии в сферу социально-экономического развития ре-

гиона. Например, в Китае расположено 35 геопарков 

из 127 включенных в Глобальную сеть геопарков 

ЮНЕСКО и около 130 регионального значения [33]. 

Таким образом, разрезы башкирского яруса мо-

гут послужить интересными и привлекательными 

объектами для научного и экологического туризма, 

а также служить природными экспонатами популя-

ризации геологии, как науки.  

Микрофотографии известняков выполнены с 

использованием оборудования ЦКП «Спектр» 

ИФМК УНЦ РАН (Центр коллективного пользова-

ния «Спектр» Института физики молекул и кристал-

лов Уфимского научного центра Российской Акаде-

мии наук) Т. В. Жерновковой и З. А. Каниповой. Ав-

торы благодарны Е. И. Кулагиной за консультации 

и предоставленный материал и фотографии. 
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The purpose of this article is to summarize and publicize information on the unique 

geological objects of the Republic of Bashkortostan. Sections that form the basis for globally 

significant stratigraphic subdivisions hold a special place among geological monuments.  

So far, around 3000 state geological monuments in the Russian Federation have been offi-

cially registered, 35 of which are stratigraphic sections. Stratigraphic natural monuments in-

clude rock outcrops representing stratotypes and supporting sections of various ranks, as well 

as outcrops in the stratotypic region characterized by large, uninterrupted intervals of the 

geological sequence. In this article, the current state of knowledge of the stratigraphic sec-

tions of the Bashkirian stage of the Carboniferous system, Bolshaya Luka (stratotype) and 

Askyn (hypostratotype) located in the Republic of Bashkortostan, is discussed. A brief de-

scription of how geological natural monuments are used in other countries and their im-

portance for the development of geotourism is given. The value of continuing comprehensive 

and extended study of these sections, and measures in place to preserve them, are discussed. 

Keywords: stratigraphy, Bashkirian stage, geological natural monuments, natural her-

itage, geopark, South Urals, Askyn, Bolshaya Luka. 
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