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В настоящее время при проведении гео-
логических исследований в пределах Ураль-
ского региона применяются стратиграфичес-
кие схемы, принятые IV Уральским межведом-
ственным стратиграфическим совещанием в
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Приводится детальное послойное описание разреза-стратотипа сунтурского, худолазов-
ского и чернышевского горизонтов серпуховского яруса и парастратотипа аверинского и богда-
новичского горизонтов верхневизейского подъяруса для Восточно-Уральского субрегиона. Раз-
рез находится на восточном склоне Южного Урала в пределах Шартым-Кизильско-Уртазымско-
го района Магнитогорской структурно-фациальной зоны в среднем течении р. Худолаз, притока
р. Урал, ниже д. Чернышевка. По левому берегу реки в непрерывных выходах прослеживается
мощная толща карбонатных осадков мелководного бассейна, содержащая богатый комплекс ор-
ганических остатков. В едином разрезе с нормальными стратиграфическими взаимоотноше-
ниями прослежена эволюция биоценозов на протяжении поздневизейского, серпуховского и ран-
небашкирского времени. Расчленение отложений произведено по фораминиферам и брахиопо-
дам с учетом данных по конодонтам.
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THE «KHUDOLAZ» SECTION AS A STRATOTYPE
OF HORIZONS OF A SUBREGION SCHEME OF THE URALS EASTERN SLOPE

LOWER CARBONIFEROUS DEPOSITS

T.I. Stepanova, N.A. Kucheva
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The detailed description of the stratotype of Sunturskian, Khudolasovskian, Chernyshevskian
Horizons of Serpukhovian Stage and Averinskian and Bogdanovichskian Horizons of Upper Visean
Substage are given in one section. The section is situated on the eastern slope of the Urals along of
Khudolaz River (right tributary of Ural River) down stream of Chernyshevka Settlement. This area is
a part of Magnitogorsk Tectonic Zone of Eastern-Uralian Subregion. The above section is represented
by the uninterrupted outcrops of thick sequence of shallow-water carbonates with very rich and divers
fauna. The evolution of Late Visean, Serpukhovian and Baschkirian biocoenosises was traced within
one section without any tectonic faults. The subdividing of the section was made by foraminiferas and
brachiopods. The conodonts were used for some levels.
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1990 г. [Решение…, 1990] и утвержденные
МСК в 1991 г. Для нижнего карбона в качест-
ве унифицированных впервые были утверж-
дены самостоятельные схемы Западно-Ураль-
ского и Восточно-Уральского субрегионов. Ра-
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нее на II и III стратиграфических совещани-
ях 1963 и 1977 гг. для нижнего карбона состав-
лялась единая схема [Унифицированные…,
1968; Унифицированные…, 1980]. В качестве
стратотипов региональных горизонтов данных
схем утверждались разрезы западного склона,
как наиболее изученные. В период между III и
IV стратиграфическими совещаниями (1977-
1990 гг.) на восточном склоне Урала в резуль-
тате крупномасштабных геологосъемочных и
тематических работ была создана сеть опорных
разрезов, получены новые данные об особен-
ностях нижнекаменноугольных образований в
различных районах и зонах, возросла деталь-
ность расчленения и степень корреляции раз-
нофациальных отложений, что позволило вы-
явить специфику каменноугольного осадкона-
копления на данной территории, отличающую
его от западного склона.

На первом рабочем совещании в г. Пер-
ми [Решение…, 1988] неоднократно подчер-
кивалось, что территория Уральского региона,
для которой разрабатывается новая страти-
графическая схема, неоднородна по тектони-
ческому строению, типам осадконакопления и
истории геологического развития и включает в
себя две части: западноуральскую (Западно-
Уральский субрегион) в пределах Прибельско-
Кизеловско-Елецкой зоны схемы 1980 г. и вос-
точноуральскую (Восточно-Уральский субреги-
он), объединяющую Призилаирско-Злоказов-
ско-Лемвинскую зону, восточный склон и Тю-
менско-Кустанайский прогиб. Западноураль-
ская часть обнаруживает большое сходство с
прилегающими районами Восточно-Европей-
ской платформы и даже включена в корреля-
ционную часть схемы Русской платформы [Ре-
шение…, 1990]. Восточноуральская часть ха-
рактеризуется литологической пестротой от-
ложений, широким распространением, наряду
с карбонатными, терригенных, вулканогенных
и вулканогенно-осадочных отложений боль-
шой мощности. После продолжительной дис-
куссии было принято решение о создании двух
субрегиональных схем нижнего карбона – для
Западно-Уральского и Восточно-Уральского
субрегионов [Решение…, 1988].

Для Западно-Уральского субрегиона со-
хранено большинство горизонтов схемы 1980
г. с включением горизонтов схемы нижнека-
менноугольных отложений Русской платформы
1986 г. [Щербаков и др., 1994].

Для Восточно-Уральского субрегиона

предстояло из серии опорных разрезов ниж-
него карбона выбрать наиболее представитель-
ные и отвечающие требованиям МСК к стра-
тотипам субрегиональных горизонтов [Стра-
тиграфический…, 1992], охарактеризовать
вновь выделенные горизонты, сопоставить их
с одновозрастными стратиграфическими под-
разделениями западного склона и смежных
регионов. В качестве стратотипов аверинского
и богдановичского горизонтов верхневизей-
ского подъяруса был принят разрез Аверинско-
го карьера и разрез по р. Кунара у г. Богдано-
вич [Гарань, Постоялко, 1975]. Для выбора
стратотипов горизонтов серпуховского яруса
были проанализированы материалы предыду-
щих работ [Плюснина, Иванова, 1983] и в
1988 г. проведены дополнительные исследова-
ния по р.Янгельке (лог Таштуй), по р.Худолаз
восточнее д.Чернышевка совместно с геолога-
ми Челябинской ГРЭ (А.В. Ярковой, В.М. Мо-
сейчуком, Л.В. Кашиной), а также по р. Реж в
районе дер. Липино.

В качестве стратотипа горизонтов сер-
пуховского яруса был предложен, а затем ут-
вержден IV Уральским МРСС разрез «Худо-
лаз», выделены и охарактеризованы сунтур-
ский, худолазовский и чернышевский субре-
гиональные горизонты, этот же разрез рассмат-
ривается как парастратотип аверинского и бог-
дановичского горизонтов т.к. в настоящее вре-
мя Аверинский карьер рекультивирован.

IV УМРСС рекомендовало Уральской
геологосъемочной экспедиции провести на
разрезе «Худолаз» дополнительный комплекс
биостратиграфических и литологических ис-
следований с последующей публикацией по-
лученных материалов. В 1990-1993 гг. автора-
ми совместно с Е.А. Таштимировой и Г.В. Лок-
тионовой было выполнено детальное послой-
ное описание разреза с отбором проб на мик-
рофауну и конодонты, послойными сборами
брахиопод и, частично, кораллов, уточнение
объемов и границ, а также литологической ха-
рактеристики вновь выделенных стратигра-
фических подразделений. К сожалению, до
настоящего времени опубликована лишь не-
большая часть имеющихся материалов, касаю-
щаяся в основном анализа биостратиграфичес-
кого распределения фауны [Степанова, 1997;
Кучева, Степанова, 2000], что затрудняет воз-
можности корреляции одновозрастных образо-
ваний других структурно-фациальных зон Ура-
ла и регионов с разрезом «Худолаз».
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Краткий обзор изученности

Разрез «Худолаз» находится в Шартым-
Кизильско-Уртазымском районе Магнитогор-
ской структурно-фациальной зоны Восточно-
Уральского субрегиона (рис. 1). Легко доступ-
ная и представленная непрерывным разрезом
мощная толща осадочных отложений карбо-
натных фаций, включающая богатые и разно-
образные комплексы органических остатков,
постоянно привлекала к себе внимание специ-
алистов по стратиграфии и палеонтологии кар-
бона. Впервые отложения по р. Худолаз были
изучены Л.С. Либровичем [1936]. На основа-
нии анализа геологического строения и комп-
лексов фауны с привлечением материалов по
рекам Б. Кизил, Б. и М. Уртазым отложения
верхнего визе и намюра были выделены им в
кизильскую свиту. По литологии и фаунисти-
ческим комплексам кизильская свита подраз-
делялась на шесть толщ: a, b, c, d, e, f.

В дальнейшем при изучении геологичес-
кого строения Магнитогорского синклинория и
разработке стратиграфических схем карбона

Урала это расчленение постоянно уточнялось.
Н.П. Малахова [1960], по материалам З.Г. По-
повой и Т.В. Прониной, расчленила разрез по
р. Худолаз в соответствии со Стратиграфичес-
кой схемой нижнекаменноугольных отложений
Урала [Решение…, 1951]. Ею были выделены:
тульский, алексинский, михайловский, венев-
ский горизонты, серпуховская свита и образо-
вания башкирского яруса среднего карбона и
приведена их корреляция с толщами a, b, c, d,
e, f Л.С. Либровича, однако отмечалось, что это
сопоставление весьма условно. Н.П. Малахо-
ва считала также, что разрез по р. Худолаз зна-
чительно отличается от одновозрастных от-
ложений западного склона Урала и Русской
платформы.

В 1965-1967 гг. при производстве геоло-
гической съемки масштаба 1 : 50 000 нижняя
(визейская) часть разреза «Худолаз» была де-
тально описана А.В. Ярковой с выделением
нерасчлененных губашкинского + ладейнин-
ского горизонтов и нижнегубахинского гори-
зонта согласно Стратиграфическим схемам
Урала [Унифицированные…1968]. Было при-

Рис. 1. Фрагмент схемы
районирования Южного Урала
для раннекаменноугольной эпо-
хи и местонахождение разреза
«Худолаз».

1 – допалеозойские комплек-
сы пород; 2 – докаменноугольные
палеозойские образования; 3 – ка-
менноугольные и более молодые об-
разования; 4 – местонахождение раз-
реза «Худолаз». I-V – структурно-
фациальные зоны [Стратиграфи-
ческие…, 1993]: I – Предуральская;
II – Западно-Уральская; III – Цент-
рально-Уральская; IV – Магнитогор-
ская; V – Восточно-Уральская.
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ведено сопоставление уральских горизонтов с
подразделениями Русской платформы. Tак,
нижнегубахинский горизонт соответствовал
аналогам веневского и таруско-стешевского
горизонтов. Описание А.В. Ярковой сопровож-
далось многочисленными определениями раз-
личных групп фауны, литологическим и фа-
циальным анализом.

Впоследствии эти материалы послужили
основой для описания разреза в «Путеводите-
ле экскурсий по разрезам карбона восточного
склона Южного Урала», подготовленного кол-
лективом авторов (А.В. Яркова, Г.И. Чайко,
А.А. Плюснина, Р.М. Иванова) в период прове-
дения работ по подготовке VIII Международ-
ного конгресса по геологии карбона и состав-
лению Стратиграфических схем карбона Ура-
ла к III УРСС. Расчленение разреза выполнено
авторами по фораминиферам с учетом данных
по брахиоподам (определения Л.М. Донаковой)
и водорослям, согласно схеме карбона Русской
платформы 1965 г. [Иванова и др., 1972]. Были
выделены следующие горизонты: алексинский
(губашкинский), михайловский (ладейнинс-
кий), веневский (нижняя часть нижнегубахин-
ского), тарусско-стешевский (средняя и верхняя
части нижнегубахинского), протвинский (усть-
сарбайский), краснополянский (сюранский) и
приведено их сопоставление с уральскими го-
ризонтами. Горизонты подразделялись на слои
и пачки. В 1972 г. разрез  «Худолаз» был про-
демонстрирован Всесоюзной экскурсии.

Задачей настоящей публикации являет-
ся полное описание разреза «Худолаз» в це-
лом с учетом всех полученных вновь материа-
лов, в том числе и по конодонтам (определения
Е.А. Таштимировой и В.В. Черных). Учтены
результаты полевых исследований 2003-2004
годов. Итогом проведенных исследований яв-
ляется послойное описание разреза «Худолаз»
в соответствии с современными требованиями
Стратиграфического кодекса [1992] и Субре-
гиональной стратиграфической схемой нижне-
каменноугольных отложений Восточного Ура-
ла [Стратиграфические…, 1993].

Описание разреза «Худолаз»

Разрез находится на левом берегу р. Ху-
долаз в среднем ее течении. Начало его – в
3 км выше моста по тракту Кизильское – Бог-
дановское. Верхневизейские, серпуховские и
нижнебашкирские отложения в виде коренных

и скальных выходов практически непрерывно
прослеживаются вверх по течению реки. Па-
дение пород устойчивое моноклинальное за-
падное, 260О-280О под углом 20О-40О. Описание
ведется стратиграфически снизу вверх с восто-
ка на запад вверх по течению реки (рис. 2).

Для разреза в целом характерно значи-
тельное физическое выветривание карбонатов и
интенсивная кливажированность пород. В тре-
щинах и кое-где на поверхности развивается
известковый «туф». Вторичная доломитизация
развивается неравномерно (пятнами, неправиль-
ными прослоями, иногда значительными по
мощности) и обусловливает неравномерную
окраску пород в различные оттенки желтого,
коричневого или розового цветов. Вследствие
доломитизации и выветривания  известняки
утрачивают первичную структуру и, несмотря
на богатство органических остатков, сохран-
ность их зачастую неудовлетворительная.

Визейский ярус
Верхневизейский подъярус

Каменскоуральский горизонт

Отложения каменскоуральского горизон-
та прослеживаются в виде невысоких корен-
ных выходов левого берега р. Худолаз (рис. 3).

1. Известняки неяснослоистые мелкозер-
нистые серые и светло-серые со слабым корич-
неватым оттенком, в основании доломитизиро-
ванные. Среди органических остатков преобла-
дают криноидеи различного размера, реже на-
блюдаются крупные колонии Chaetetes sp., оди-
ночные Rugosa, брахиоподы Schizophoria sp.
indet., Connectoproductus sp. indet., Davidsonina
sp. indet., Leiothycridina cf. expansa (Phill.).

Микроскопически известняки представ-
лены мелко-среднебиокластовыми, преимуще-
ственно криноидными грейнстоунами, кроме
криноидей, присутствуют обломки водорослей
Koninckopora inflata (Kon.), Ungdarella uralica
Masl., брахиопод, редкие сечения гастропод;
раздробленность органических остатков незна-
чительна. Комплекс фораминифер довольно од-
нообразен: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.),
Lituotubella sp., Endothyra similis Raus. et Reitl.
и многочисленные мелкие формы Omphalotis
sp, в числе которых: O. explicata (Gan.), O. tan-
tilla (Schlyk.), O. frequentata (Gan.), O. ompha-
lota minima (Raus. et Reitl.), а также Globoen-
dothyra ishimica (Raus.), Endothyranopsis com-
pressa (Raus. et Reitl.), Cribrospira rara Raus.,
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Parastaffella struvei (Moell.), P. struvei supressa
Schlyk., P. candida Gan., P. intermedia Schlyk.,
Eostaffella mosquensis Viss., Archaediscus mo-
elleri Raus. Наибольшая раздробленность и
проработка скелетного материала наблюдается
в обр. 2/3, где в сообществе микрофауны на-
ряду с вышеприведенными таксонами присут-
ствуют многочисленные Archaediscus kresto-
vnikovi Raus., A. convexus Grozd. et Leb., A. gran-
diculus Schlyk., A. itinerarius Schlyk., A. karreri
Brady, A. pauxillus Schlyk., а микритизации под-
вержены не только биокласты криноидей и
водорослей, но и раковины фораминифер (ом-
фалотисов, архедискусов, текстуляриид). Мощ-
ность 9,5 м.

2. Известняки толстослоистые криноид-
ные крупно- и грубозернистые, сложенные чле-
никами стеблей криноидей размером от 1-2 до
5 мм в диаметре. В небольшом количестве от-
мечаются кораллы Rugosa и колонии Chaetetes
sp. 5-8 см в диаметре, обломки мелких лино-
продуктид, редкие Connectoproductus ? sp., Fle-
xathyris sp. Известняки сильно выветрелые,
трещиноватые, доломитизированные и ожелез-
ненные, что обусловливает их желтоватую или
красноватую окраску. В верхней части слоя
наблюдаются полузадернованные выходы тех

же криноидных выветрелых и доломитизиро-
ванных известняков.

В шлифах породы представляют собой
крупнобиокластовые криноидные грейнстоу-
ны, состоящие, в основном, из раздробленных
члеников стеблей криноидей 0,5-1 мм в диамет-
ре, редко – более крупных (целые сечения до
2 мм), рассеянных среди более мелких зерен.
Мелкие обломки криноидей микритизированы
довольно интенсивно, крупные – слабо; в не-
большом количестве присутствуют комочки
пелитоморфного карбоната (наиболее сильно
проработанные биокласты). Комплекс форами-
нифер беден, сохранность их плохая: Endothyra
prisca Raus. et Reitl., Omphalotis sp., Parasta-
ffella sp., Archaediscus sp. Мощность 30,0 м.

3. Известняки тонкослоистые (толщина
пластов 5-20 см) с неровными волнистыми
плоскостями напластования серые и светло-
серые, участками желтоватые. Преобладают
средне- и крупнозернистые криноидные разно-
сти. В нижней части слоя встречаются единич-
ные гнезда Semiplanus semiplanus (Schw.), в вер-
хней части количество брахиопод увеличива-
ется, преобладают раковины Moderatoproduc-
tus sp. размером от 5 до 10 см, преимуществен-
но в прижизненном положении, в ассоциации

Рис. 2. Схематический геологический план каменноугольных отложений в разрезе «Худолаз».
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с немногочисленными Striatifera striata (Fisch.),
Connectoproductus cf. probus (Rot.), Semipla-
nus semiplanus (Schw.), Spiropunctifera cf. pro-
prius Donak., Flexathyris variabilis (Moell.), Spi-
rifer trigonalis uralicus Donak., Composita ? sp.
Наблюдаются линзы и прослои, согласные со
слоистостью, желтоватых и черных кремней
мощностью до 20 см.

В шлифах породы представляют собой
преимущественно криноидные грейнстоуны с
рассеянными более крупными фрагментами
члеников стеблей криноидей (до 5 мм) и сече-
ниями колоний Tabulata. В меньшем количе-

стве присутствуют обломки и целые сечения
разнообразных водорослей (Koninckopora, Pa-
laeoberesella, Ungdarella) и раковин брахиопод.
Микритизация слабая. Определены форамини-
феры: Endothyra prisca Raus. et Reitl., E. cf. simi-
lis Raus. et Reitl., Omphalotis omphalota minima
(Raus. et Reitl.), O. cf. tantilla (Schlyk.), O. frequ-
entata (Gan.), O. cf. explicata (Gan.), Endothy-
ranopsis ex gr. crassa (Brady), Parastaffella
concinna Schlyk., Archaediscus krestovnikovi Ra-
us., A. grandiculus Schlyk., A. pauxillus Schlyk.,
A. karreri Brady, Tetrataxis media Viss., How-
chinia gibba longa Brazhn. Мощность 8,5 м.
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4. Средне- и толстослоистые криноид-
ные известняки, нацело сложенные члениками
стеблей криноидей диаметром от 0,5 до 2 см и
длиной до 7 см. Отмечаются редкие одиноч-
ные Rugosa, гнезда брахиопод: Delepinea como-
ides (Sow.), Connectoproductus ? sp., частые раз-
розненные раковины Flexathyris variabilis (Mo-
ell.). Мощность 6,5 м.

Отложения каменскоуральского горизон-
та представлены, в основном, криноидными
разностями известняков с довольно однообраз-
ным фораминиферовым сообществом, в ко-
тором преобладают мелкие омфалотисы, дру-

гие Endothyraceae редки, разнообразны пара-
штаффеллы и архедискусы. Возраст опреде-
ляется по присутствию зонального вида Endo-
thyranopsis crassa (Brady). Среди брахиопод ха-
рактерно совместное нахождение в комплексе
с массовыми Connectoproductus probus (Rot.),
немногочисленных Moderatoproductus sp., Se-
miplanus semiplanus (Schw.), Striatifera striata
(Fisch.) и Flexathyris variabilis (Moell.), что под-
тверждает каменскоуральский возраст вме-
щающих отложений.

Видимая мощность каменскоуральского
горизонта около 55 м.
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Аверинский горизонт

Далее в береговом склоне р. Худолаз не-
посредственно стратиграфически выше непре-
рывно прослеживаются коренные и скальные
выходы известняков и доломитов аверинского
горизонта (рис. 2, 3).

5. Доломиты толсто- и массивнослоистые
с неровными пологоволнистыми плоскостями
напластования, серые и светло-серые с корич-
неватым оттенком крупнозернистые без види-
мых органических остатков. В шлифах – круп-
нокристаллический доломит с редкими релик-

тами органогенной структуры. Мощность 54,0 м.
6. Непосредственно на доломитах в ви-

де двух отчетливо выраженных в рельефе бе-
регового склона пластов мощностью 1,5-2,0 м
залегают брахиоподовые ракушняки. В комп-
лексе преобладают Flexathyris variabilis (Mo-
ell.) и Flexathyris ? sp. в виде целых раковин в
опрокинутом залегании, ориентированных пре-
имущественно согласно наслоению, участками
сгруженных. Часты Delepinea comoides (Sow.)
и Moderatoproductus moderatus (Schw.) разме-
ром 7-8 см, как в прижизненном, так и опро-
кинутом положении, единичны Striatifera stri-
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ata (Fisch.), Semiplanus semiplanus (Schw.). От-
мечаются редкие одиночные Rugosa в опроки-
нутом положении. В небольшом количестве
присутствуют членики стеблей криноидей (до
5 мм в диаметре), иногда они образуют тонкие
прослои криноидных известняков.

В шлифах – крупно- и грубобиокласто-
вые криноидно-брахиоподовые грейнстоуны.
Наблюдаются как обломки раковин, так и це-
лые сечения брахиопод и криноидей, часть
биокластов микритизирована. Эти разности со-
держат незначительное количество форами-
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нифер плохой сохранности: мелкие Omphalotis
sp., Globoendothyra sp., Endothyranopsis sp.,
Parastaffella sp., Eostaffella sp., Tetrataxis media
Viss. и текстулярииды. В нижней части (обр.
2/19) наблюдается прослой литобиокласто-
вого грейнстоуна, где наряду с биокластами

криноидей и брахиопод характерны обломки
водорослей Konickopora inflata (Kon.) и ми-
критизированных и перекристаллизованных
известняков, микритизация органических ос-
татков более интенсивная, чем в брахиоподо-
вых разностях. Определены фораминиферы:
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Forschia sp., Lituotubella sp., Pojarkovella cf. ni-
belis (Durk.), Endothyra cf. similis Raus. et Reitl.,
Globoendothyra cf. globulus (Eichw.), Dainella
elegantula Brazhn., Parastaffella cf. struvei (Mo-
ell.), Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et
Theod.). Мощность 20,0 м.

7. Низкие гребневидные выходы в сред-
ней части склона известняков толстослоистых
с неровными поверхностями напластования
серых и коричневато-серых. Органические ос-
татки представлены члениками стеблей кри-
ноидей и брахиоподами Semiplanus semiplanus
(Schw.), образующими мелкие гнезда, и Mode-

ratoproductus sp., слагающими прослои мощ-
ностью до 20 см; неравномерно распределены
редкие Delepinea comoides (Sow.) и Actino-
conchus cf. adepressiorus (Ein.). Наблюдаются
линзовидные прослои криноидных известняков
с единичными крупными Rugosa.

В шлифах известняки представлены
средне-крупнобиокластовыми криноидными
грейнстоунами с небольшим количеством более
крупных обломков раковин брахиопод и чле-
ников стеблей криноидей; микритизация не-
значительна. Определены фораминиферы: Po-
jarkovella sp., Omphalotis omphalota (Raus. et

Рис. 3. Распространение основных видов фораминифер, брахиопод и конодонтов в верх-
невизейских, серпуховских и нижнебашкирских отложениях разреза «Худолаз».

Характер слоистости карбонатных пород: 1 – тонко- и среднеслоистые; 2 – толсто- и массивносло-
истые. Вещественный состав: 3 – известняки; 4 – доломиты; 5 – доломитизированные известняки. Типы
пород по составу органических остатков: 6 – полибиокластовые (кораллово-криноидно-брахиоподовые);
7 – криноидные; 8 – водорослевые. 9 – линзы кремней.
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Reitl.), O. frequentata (Gan.), Endothyranopsis
ex gr. crassa (Brady), Eostaffella cf. ikensis Viss.,
E. mosquensis Viss. Мощность 22,0 м.

8. Скальные выходы известняков толсто-
и массивно-слоистых, с неотчетливо выражен-
ными плоскостями напластования, светло-се-
рых и коричневато-серых мелко- и среднебио-
кластовых. Органические остатки представ-
лены кораллами Tabulata и Rugosa средних и
крупных размеров в опрокинутом залегании.
Среди брахиопод преобладают толстоствор-
чатые Moderatoproductus sp. размером 8-10 см;
немногочисленны Semiplanus semiplanus
(Schw.), Leiothycridina expansa (Phill.), мелкие
Flexathyris variabilis (Moell.) и Actinoconchus
adepressiorus (Ein.). Криноидеи (до 5 мм в ди-
аметре) распределены неравномерно по мас-
се породы в виде гнезд и скоплений. Извест-
няки неравномерно доломитизированы, часто
до доломитов.

В основании интервала наблюдается
прослой (обр. 2/26) серовато-коричневого мел-
кобиокластового известняка с многочисленны-
ми кораллами Rugosa; микроскопически – во-
дорослевый пакстоун, сложенный целыми во-
дорослями Palaeoberesellaceae, реже Ungdarе-
lla sp., также присутствуют незначительно раз-
дробленные биокласты криноидей и брахио-
под. Наблюдается ориентировка скелетного ма-
териала. Фораминиферы плохой сохранности,
часто раздавлены: Omphalotis sp., Globoendo-
thyra sp., Bradyina sp., Eostaffella sp., Archae-
discus sp., Asteroarchaediscus sp.

В целом же, слой сложен средне- и круп-
нобиокластовыми криноидными грейнстоуна-
ми. Кроме члеников стеблей криноидей, в не-
большом количестве присутствуют обломки
брахиопод и водорослей. Отмечается незна-
чительная микритизация биокластов, редкие
крупные «свежие» обломки криноидей. Фора-
миниферы многочисленны, многие также име-
ют тонкие микритовые оболочки: Earlandia
vulgaris (Raus. et Reitl.), Lituotubella glomo-
spiroides Raus., Pojarkovella nibelis (Durk.), Om-
phalotis omphalota (Raus. et Reitl.), Dainella
elegantula Brazhn., Bradyina rotula (Eichw.),
Cribrospira cf. rara Raus., Archaediscus convexus
Grozd. et Leb., Asteroarchaediscus rugosus (Ra-
us.). Мощность 23,5 м.

9. Скальные выходы высотой до 15 м
известняков светло-серых толстослоистых, с
толщиной пластов 1,5-2,0 м, один из них до-
стигает мощности около 6 м, плоскости напла-

стования отчетливые, плавно изогнутые. Ор-
ганические остатки распределены неравно-
мерно, наблюдаются послойные скопления бра-
хиопод Moderatoproductus ? sp., Semiplanus se-
miplanus (Schw.), Flexathyris variabilis (Moell.),
Flexathyris ? sp. в ассоциации с редкими De-
lepinea comoides (Sow.) и одиночными корал-
лами Lonsdalea sp.в прижизненном и опроки-
нутом положении. Впервые появляются еди-
ничные Gigantoproductus ex gr. giganteus (Sow.).
Кровля слоя представляет собой мелкобугри-
стую поверхность с многочисленными некруп-
ными продуктидами в прижизненном поло-
жении, здесь же отмечаются раковины атири-
дид и единичные спирифериды, разнообразные
гастроподы.

В шлифах наблюдаются средне-круп-
нобиокластовые грейнстоуны и участками –
мелкобиокластовые пакстоуны-грейнстоуны
(обр. 2/33). Преобладают биокласты крино-
идей, реже брахиопод и водорослей Konincko-
pora sp. Раздробленность и микритизация ске-
летного материала значительные, в отдельных
шлифах часть биокластов переработана в ко-
мочки пелитоморфного карбоната (пеллоиды).
Фораминиферы: Haplophragmella sp., Pojar-
kovella ex gr. nibelis (Durk.), Dainella tujmasensis
(Viss.), Endothyra cf. similis Raus. et Reitl., Om-
phalotis omphalota (Raus. et Reitl.), Parastaffella
spectata Durk., Eostaffella cf. ikensis Viss.

Кровля пласта шестиметровой мощно-
сти (обр. 2/36) представлена литобиокластовым
грейнстоуном, содержащим, помимо значитель-
но проработанных биокластов, угловато-ока-
танные обломки микритов, мелкобиокласто-
вых вакстоунов и пелмикритов. Фораминифе-
ры плохой сохранности: Earlandia sp., Ompha-
lotis sp., Endothyranopsis ex gr. crassa (Brady),
Eostaffella cf. ikensis Viss. Мощность 20,5 м.

10. В тех же высоких скальных выходах
известняки светло-серые, интенсивно доломи-
тизированные, и доломиты с реликтами орга-
ногенной структуры с немногочисленными
члениками стеблей криноидей и брахиоподами,
образующими послойные скопления крупных
Moderatoproductus sp.в ассоциации с Flexathy-
ris variabilis (Moell.), реже встречаются Stria-
tifera striata (Fisch.), Striatifera angusta (Jan.) и
крупные толстостворчатые Gigantoproductus sp.
Породы толстослоистые с мощностями плас-
тов от 1,5 до 3-5 м. Кровля пласта мощностью
около 5 м (кровля слоя) ровная, четко выра-
жена в рельефе и занимает большую площадь.
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В верхней части склона непосредственно на
этой поверхности находится банковое скопле-
ние мощностью около 0,5 м раковин Striatifera
angusta (Jan.) в ассоциации с Moderatoproduc-
tus sp., Actinoconchus sp., Spirifer trigonalis
uralicus Donak. и ветвистой колонией кораллов
Rugosa до 0,8 м в диаметре в прижизненном по-
ложении.

Микроскопически – доломитизирован-
ные крупнобиокластовые брахиоподово-крино-
идные грейнстоуны с небольшим количеством
разнообразных водорослей и единичными се-
чениями гастропод. Микритизация слабая. Оп-
ределены фораминиферы: Lituotubella glomo-
spiroides Raus., Pojarkovella cf. nibelis (Durk.),
Endothyranopsis ex gr. crassa (Brady), Para-
staffella cf. propinqua Viss. Мощность 15,0 м.

11. Доломитизированные известняки и
доломиты светло-коричневые и розовато-корич-
невые, сильно выветрелые, участками кавер-
нозные с мощностями пластов от 1,5 до 4,0 м.
Брахиоподы рассеяны по массе породы: Stri-
atifera striata (Fisch.), Semiplanus semiplanus
(Schw.), Spiropunctifera sp., Actinoconchus ade-
pressiorus (Ein.), Flexathyris ? sp.

В шлифах – среднебиокластовые брахио-
подово-криноидные грейнстоуны с небольшим
количеством водорослей Ungdarella sp. и фо-
раминиферами Lituotubella glomospiroides Ra-
us., Dainella elegantula Brazhn., D. tujmasensis
(Viss.), Endothyra similis Raus. et Reitl., Om-
phalotis frequentata (Gan.), O. cf. omphalota
(Raus. et Reitl.), Endothyranopsis ex gr. crassa
(Brady), Globoendothyra cf. globulus (Eichw.),
Bradyina cf. rotula Eichw., Janischewskina ex gr.
typica Mikh., Parastaffella struvei (Moell.), Eos-
taffella ikensis Viss., E. proikensis Raus., Ar-
chaediscus gigas Raus., Asteroarchaediscus sp.
Мощность 18,0 м.

12. Высокие скальные выходы извест-
няков серых толстослоистых с мощностью сло-
ев 1,5-3,0 м мелкозернистых с многочисленны-
ми одиночными и колониальными кораллами
Rugosa, и брахиоподами, рассеянными по всей
массе породы и участками образующими гнез-
да, сложенные многочисленными Moderato-
productus moderatus (Schw.) в комплексе с ред-
кими мелкими Striatifera striata (Fisch.), Se-
miplanus semiplanus (Schw.), Spirifer trigonalis
uralicus Donak., Actinoconchus cf. adepressiorus
(Ein.), Flexathyris ? sp. Реже (точка 2/45) наблю-
даются скопления, приуроченные к плоскостям
напластования и представленные Striatifera

striata (Fisch.) в ассоциации с редкими Gigan-
toproductus ex gr. giganteus (Sow.), Spirifer tri-
gonalis uralicus Donak. и Flexathyris ? sp.

В шлифах – среднебиокластовые грейн-
стоуны, преимущественно, криноидные с не-
большим количеством брахиопод и водорослей,
неравномерно микритизированных. Форамини-
феры Lituotubella glomospiroides Raus., For-
schella prisca Mikh., Pojarkovella nibelis (Durk.),
Pojarkovella ex gr. nibelis (Durk.), Omphalotis
omphalota (Raus. et Reitl.), Globoendothyra
globulus (Eichw.), Endothyranopsis sphaerica
(Raus. et Reitl.), Parastaffella cf. concinna
Schlyk., Eostaffella pseudoovoidea Reitl. В шли-
фах из точки 2/45 – пелспарит-пелмикрит с
биокластами брахиопод, водорослей Palaeo-
beresellaceae и многочисленными Pachy-
sphaerina pachysphaerica (Pron.), среди спи-
рально-свернутых форм преобладают Globo-
endothyra globulus (Eichw.), Mediocris brevis-
cula (Gan.), параштаффеллы и дайнеллы, еди-
ничны мелкие Endothyranopsis sphaerica (Ra-
us. et Reitl.) и Eostaffella cf. ikensis Viss. Мощ-
ность 10,5 м.

Граница с образованиями каменскоураль-
ского горизонта проводится с известной долей
условности по подошве пачки доломитов, не
содержащих органических остатков мощнос-
тью более 50 м. В целом же, аверинский го-
ризонт сложен известняками с богатым и раз-
нообразным комплексом органических остат-
ков, в котором преобладают кораллы и брахи-
оподы. В микрофаунистическом сообществе
аверинского горизонта на фоне обычных еар-
ландий, литуотубелл, форший, форшиелл, Om-
phalotis omphalota (Raus. et Reitl.), Globo-
endothyra globulus (Eichw.), Endothyranopsis
crassa (Brady), появляются очень характер-
ные для данного разреза Pojarkovella nibelis
(Durk.), дайнеллы группы Dainella elegantula
и группы D. tujmasensis, а также Bradyina ro-
tula (Eichw.), зональный вид Eostaffella iken-
sis Viss., E. mosquensis Viss., параштаффеллы и
архедискусы. Особенностью комплекса бра-
хиопод является максимальное распростране-
ние Moderatoproductus moderatus (Schw.), в
ассоциации с редкими представителями зо-
нального вида Gigantoproductus giganteus
(Sow.). Постоянными составляющими явля-
ются многочисленные Striatifera striata (Fisch.),
Semiplanus semiplanus (Schw.) и Flexathyris
variabilis (Moell.).

Мощность аверинского горизонта 184 м.
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Богдановичский горизонт

Отложения богдановичского горизонта
прослеживаются непосредственно стратигра-
фически выше известняков аверинского го-
ризонта в тех же высоких скальных выходах
левого берега р. Худолаз вблизи уреза воды
(рис. 3, 4).

13. Пласт известняка мощностью до 6 м
светло-серого, участками желтоватого за счет
неравномерной доломитизации, с многочислен-
ными кораллами и брахиоподами Gigantopro-
ductus ex gr. striatosulcatus (Schw.), Moderato-
productus sp. indet., Semiplanus sp. Брахиоподы
встречаются отдельными раковинами в при-
жизненном и опрокинутом положении и в виде
скоплений нескольких сгруженных экземпля-
ров. Слой опробован в подошве, средней час-
ти и в кровле, по всей массе представляет со-
бой полибиокластовый грейнстоун с незначи-
тельной микритизацией скелетных элементов
(криноидей, водорослей, брахиопод, кораллов).
Фораминиферовый комплекс разнообразен:
наряду с многочисленными эндотирами и ом-
фалотисами присутствуют Endothyranopsis
sphaerica (Raus. et Reitl.), Bradyina rotula
Eichw., Parastaffella concinna Schlyk., Eostaffella
proikensis Raus., E. ikensis Viss., E. ikensis
tenebrosa Viss., E. cf. provoluta Post., характер-
ны Archaediscus convexus Grozd. et Leb., A.
pauxillus Schlyk., A. moelleri Raus., A. gigas
Raus., Asteroarchaediscus ovoides (Raus.), A.
baschkiricus (Krest. et Theod.). Мощность 6,0 м.

14. Следующий пласт известняка мощ-
ностью 6-7 м в виде высокого скального выхо-
да, круто спускающегося к воде. В подошве вы-

хода (точка 2/50) наблюдается прослой мощ-
ностью 0,5 м известняка темно-коричневато-
серого тонкозернистого с многочисленными
брахиоподами Davidsonina sp., Semiplanus se-
miplanus (Schw.) и Striatifera striata (Fisch.)
средних и крупных размеров, Eomarginifera
schartimiensis (Jan.), Spirifer sp., S. trigonalis
uralicus Donak., Actinoconchus aff. adepressiorus
(Ein.), единичными крупными Rugosa. Выше
по слою известняки брахиоподово-коралловые,
постоянно встречаются разнообразные одиноч-
ные Rugosa средних и крупных размеров в оп-
рокинутом залегании, колонии Tabulata и Ru-
gosa до 0,5 м в диаметре, залегающие как в
прижизненном, так и в опрокинутом положе-
нии. Брахиоподы разнообразны: Delepinea sp.,
Gigantoproductus cf. striatosulcatus (Schw.),
Moderatoproductus moderatus (Schw.), Striatifera
striata (Fisch.), Semiplanus semiplanus (Schw.),
Davidsonina sp. indet., Flexathyris ? sp., F. varia-
bilis (Moell.), Actinoconchus cf. adepressiorus (Ein.).

Подошва пласта (шлиф 2/50) сложена
пелспаритом с многочисленными Pachysphae-
rina pachysphaerica (Pron.), а также Pojarkovella
nibelis (Durk.), Globoendothyra paula (Viss.),
Dainella elegantula Brazhn., Mediocris breviscula
(Gan.), Biseriella ex gr. parva (N.Tchern.). От-
мечаются частые сечения гастропод.

Выше по разрезу преобладают крино-
идные грейнстоуны с небольшим количеством
биокластов водорослей и брахиопод, в различ-
ной степени микритизированных. Определены
фораминиферы: Pojarkovella cf. nibelis (Durk.),
Omphalotis omphalota minima (Raus. et Reitl.),
O. explicata (Gan.), Globoendothyra globulus
(Eichw.), Endothyranopsis sphaerica (Raus. et

Рис. 4. Граница аверинского и богдановичского горизонтов верхневизейского подъяруса в
непрерывных скальных выходах.
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Reitl.), Bradyina cf. rotula Eichw., Eostaffella
cf. mosquensis Viss., E. cf. ikensis Viss., E. cf.
ikensis tenebrosa Viss., E. rotunda Durk., E. cf.
provoluta Post., Biseriella cf. parva (N.Tchern.).
Мощность 7,0 м.

15. На вершине берегового склона к от-
четливо выраженной кровле предыдущего слоя
примыкают известняки неяснослоистые серые
мелкозернистые брахиоподово-криноидные с
многочисленными раковинами Gigantopro-
ductus cf. striatosulcatus (Schw.), в основном, в
прижизненном положении, образующими по-
слойные скопления мощностью до 0,5 м или
небольшие гнезда.

В шлифах – среднебиокластовый грейн-
стоун со значительной микритизацией биокла-
стов, представленных криноидеями и водорос-
лями Frustulata sp., реже брахиоподами. Фора-
миниферы также частично микритизированы:
Omphalotis ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.),
Endothyranopsis cf. sphaerica (Raus. et Reitl.),
Eostaffella proikensis Raus., E. cf. ikensis Viss.,
Parastaffella intermedia Schlyk., P. angulata
Raus., P. cf. struvei (Moell.), Archaediscus con-
vexus Grozd. et Leb., A. pauxillus Schlyk., A. gigas
Raus. (частые, плохой сохранности), Astero-
archaediscus ovoides (Raus.), A. cf. baschkiricus
(Krest. et Theod.), Howchinia gibba (Moell.).
Мощность 12,0 м.

16. Гребневидные выходы, спускающие-
ся вниз по склону, представлены известняками
толстослоистыми коричнево-серыми мелкозер-
нистыми с многочисленными органическими
остатками: одиночными, реже колониальными
Rugosa, многочисленными брахиоподами Semi-
planus semiplanus (Schw.) и Flexathyris variabilis
(Moell.), редкими Spirifer sp. indet. и Megacho-
netes sp. indet. В кровле слоя (точка 2/58) скоп-
ления крупных Gigantoproductus ex gr.giganteus
(Sow.) в ассоциации со Striatifera striata (Fisch.).

В шлифах – мелко-среднебиокластовый
грейнстоун, многочисленны водоросли Fru-
stulata sp., в меньшем количестве наблюдают-
ся обломки криноидей и водорослей Konin-
ckopora inflata (Kon.), редки сечения створок
брахиопод и кораллов. Фораминиферы: En-
dothyra similis Raus. et Reitl., Omphalotis cf.
tantilla (Schlyk.), Endothyranopsis cf. sphaerica
(Raus. et Reitl.), Eostaffella ikensis Viss., E.
mosquensis Viss., E. cf. kalinensa Post., Pa-
rastaffella angulata Raus., Archaediscus moelle-
ri Raus., Archaediscus gigas Raus., Astero-
archaediscus ovoides (Raus.), A. cf. baschkiricus

(Krest. et Theod.), Howchinia gibba (Moell.), Bi-
seriella cf. parva (N.Tchern.). Мощность 7,0 м.

17. В верхней части склона коренные
выходы известняков неяснослоистых серых и
светло-серых мелкозернистых с многочислен-
ными криноидеями и послойными скопления-
ми брахиопод: в точке 2/61 – Spirifer trigona-
lis uralicus Donak. в ассоциации со Striatifera
striata (Fisch.); в кровле слоя (точка 2/62) –
гигантопродуктиды, Semiplanus semiplanus
(Schw.), Flexathyris variabilis (Moell.).

В шлифах – полибиокластовые грейн-
стоуны с незначительной микритизацией об-
ломков скелетов. Преобладают биокласты кри-
ноидей и водорослей Frustulata asiatica Salt.,
реже Koninckopora sp. и брахиопод. Опреде-
лены фораминиферы: Pojarkovella ex gr. nibe-
lis (Durk.), Endothyra obsoleta Raus., Omphalo-
tis omphalota (Raus. et Reitl.), Endothyranopsis
cf. sphaerica (Raus. et Reitl.), Eostaffella ikensis
Viss., E. mosquensis Viss., Parastaffella cf.
intermedia Schlyk., Archaediscus moelleri Raus.,
Asteroarchaediscus ovoides (Raus.), Neoarcha-
ediscus regularis (Sul.). Мощность 15,5 м.

18. На вершине берегового склона греб-
невидный скальный выход известняков отчет-
ливо тонко- и среднеслоистых с мощностью
слоев 0,2-0,5 м, темно-серых тонкозернистых
до афанитовых с немногочисленными брахио-
подами Davidsonina carbonaria (McCoy).

В шлифах – пелспарит-пелмикрит, орга-
нические остатки представлены мелкими био-
кластами и, реже, – целыми сечениями водо-
рослей Palaeoberesellaceae, отмечаются обрыв-
ки колоний сине-зеленых водорослей, среди
фораминифер многочисленны Pachysphaerina
pachysphaerica (Pron.), реже встречаются Pojar-
kovella nibelis (Durk.), Pojarkovella ex gr. nibelis
(Durk.), Dainella tujmasensis (Viss.), D. cf. ele-
gantula Brazhn., Globoendothyra sp., Mediocris
breviscula (Gan.), Parastaffella cf. srtuvei (Mo-
ell.), P. nodus Durk., P. nautiliformis Durk., Bise-
riella ex gr. parva (N.Tchern.). Мощность 4,0 м.

19. В верхней части берегового склона
известняки толсто- и массивнослоистые серые
и светло-серые средне-крупнозернистые с ко-
раллами Tabulata и Rugosa, многочисленными
криноидеями и брахиоподами Gigantoproduc-
tus giganteus (Sow.), Latiproductus latissimus
(Sow.), Flexathyris variabilis (Moell.), образую-
щими прослои ракушняков. В меньшем коли-
честве присутствуют Striatifera striata (Fisch.),
Spirifer cf. trigonalis uralicus Donak.
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В шлифах – средне-крупнобиокластовые
криноидно-водорослевые грейнстоуны с мно-
гочисленными фораминиферами: Forschia mi-
khailovi Dain, Pojarkovella nibelis (Durk.), Po-
jarkovella ex gr. nibelis (Durk.), Endothyra simi-
lis Raus. et Reitl., Endothyra bowmani Phill., Om-
phalotis omphalota (Raus. et Reitl.), O. omphalo-
ta minima (Raus. et Reitl.), O. explicata (Gan.),
O. tantilla (Schlyk.), Globoendothyra globulus
(Eichw.), Gl.ishimica (Raus.), Endothyranopsis
sphaerica (Raus. et Reitl.), Bradyina rotula
Eichw., Janischewskina typica Mihk., Eostaffella
proikensis Raus., E. ikensis Viss., E.ikensis te-
nebrosa Viss., E. kalinensa Post., Parastaffella cf.
struvei (Moell.), P. cf. angulata Raus., P. inter-
media Schlyk., Archaediscus moelleri Raus.,
Archaediscus gigas Raus., A. grandiculus Schlyk.,
A. convexus Grozd. et Leb., Asteroarchaediscus
ovoides (Raus.), A. baschkiricus (Krest. et Theod.),
Neoarchaediscsus regularis (Sul.), Howchinia
gibba (Moell.), Biseriella parva (N.Tchern.).
Мощность 40,0 м.

20. Гребневидные выходы, спускающие-
ся к урезу воды, известняков коричневато-се-
рых тонкозернистых до афанитовых тонко-
среднеслоистых с отчетливо выраженными
плоскостями напластования. Органические ос-
татки представлены разрозненными раковина-
ми брахиопод Striatifera striata (Fisch.), Semi-
planus sp., Gigantoproductus giganteus (Sow.),
Leiothycridina expansa (Phill.), Flexathyris
variabilis (Moell.), Davidsonina carbonaria
(McCoy), Spirifer cf. trigonalis uralicus Donak.

В шлифах преобладают мелкобиоклас-
товые микросгустковые (пеллоидные) паксто-
уны и пелмикриты с многочисленными Pachy-
sphaerina pachysphaerica (Pron.), мелкими ме-
диокристами, Dainella spp., Biseriella cf. parva
(N.Tchern.), B. procera (Post.). Реже наблюда-
ются водорослевые пакстоуны-грейнстоуны с
разнообразными фораминиферами Pojarkovella
nibelis (Durk.), Endothyra cf. bowmani Phill.,
Omphalotis ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.),
O. explicata (Gan.), Globoendothyra globulus
(Eichw.), Gl.ishimica (Raus.), Endothyranopsis
sphaerica (Raus. et Reitl.), Bradyina rotula
Eichw., Eostaffella cf. ikensis Viss., E. mosquensis
Viss., Parastaffella struvei (Moell.), Archaediscus
moelleri Raus., Asteroarchaediscus cf. basch-
kiricus (Krest. et Theod.), Biseriella parva (N.
Tchern.). Мощность 10,0 м.

Далее отложения богдановичского го-
ризонта прослеживаются в виде низких (вы-

сотой не более 2 м) коренных выходов левого
берега р. Худолаз. В этом интервале разреза
процессы выветривания и вторичных измене-
ний известняков проявлены еще более интен-
сивно, чем ниже по разрезу. Трещиноватость и
доломитизация часто уничтожают первичные
элементы слоистости и текстурно-структурные
признаки пород. Сохранность органических
остатков часто неудовлетворительная.

21. Непосредственно к кровле предыду-
щего слоя примыкают низкие коренные вы-
ходы известняков неяснослоистых за счет ин-
тенсивной трещиноватости мелко- и среднезер-
нистых серых до светло-серых со слабым ко-
ричневатым оттенком. Постоянно наблюда-
ются крупные Rugosa, мелкие криноидеи, ред-
кие брахиоподы Megachonetes sp., Phrico-
dothyris sp. и неопределимые атиридиды.

В шлифах – мелко-среднебиокластовый,
преимущественно водорослевый грейнстоун, с
небольшим количеством биокластов крино-
идей. Среди водорослей преобладают Frustu-
lata sp., Calcifolium okense Schw. et Bir., реже
Koninckopora sp. и др. Скелетный материал, в
т.ч. раковины фораминифер значительно ми-
критизирован. Комплекс микрофауны разно-
образен: Forschia parvula Raus., Pojarkovella
nibelis (Durk.), P. ex gr. nibelis (Durk.), Endothyra
obsoleta Raus., Omphalotis tantilla (Schlyk.), Glo-
boendothyra globulus (Eichw.), Endothyranop-
sis sphaerica (Raus. et Reitl.), Bradyina rotula
Eichw., Janischewskina cf. typica Mikh., J.
minuscularia (Gan.), Eostaffella ikensis Viss., E.
ikensis tenebrosa Viss., E. rotunda Durk., E. cf.
provoluta Post., E. kalinensa Post., Millerella aff.
pauperis Durk., Parastaffella propinqua Viss.,
Pseudoendothyra globosa Ros., Archaediscus
convexus Grozd. et Leb., A. pauxillus Schlyk., A.
gigas Raus., Asteroarchaediscus ovoides (Raus.),
A. baschkiricus (Krest. et Theod.), Howchinia
gibba (Moell.), Biseriella ex gr. parva (N.Tchern.).
Мощность 14,5 м.

22. Известняки неяснослоистые серые и
светло-серые доломитизированные, содержа-
щие крупные раковины Gigantoproductus sp.

Микроскопически – полибиокластовые
грейнстоуны со слабой микритизацией облом-
ков организмов. Определены фораминиферы
Endothyra similis Raus. et Reitl., E. bowmani
Phill., Bradyina rotula Eichw., Eostaffella cf. iken-
sis Viss., E. ikensis cf. tenebrosa Viss., Millerella
aff. pauperis Durk., M aff. rossica Ros., Para-
staffella angulata Raus., Archaediscus convexus
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Grozd. et Leb., A. moelleri Raus., Asteroarchae-
discus pustulus (Grozd. et Leb.), A. baschkiricus
(Krest. et Theod.), Neoarchaediscus regularis
(Sul.), N. minimus (Grozd. et Leb.), Permodiscus
syzranicus (N.Tchern.), Howchinia gibba longa
Brazhn. Мощность 11,5 м.

23. Известняки светло-серые средне-
крупнозернистые слоистые тонкоплитчатые за
счет трещиноватости, согласной со слоисто-
стью. Органические остатки многочисленны:
крупные одиночные Rugosa, брахиоподы Stria-
tifera striata (Fisch.), крупные толстостворчатые
Gigantoproductus sp. и Latiproductus sp. сред-
них и крупных размеров (прослой мощностью
0,2 м в нижней части слоя – точка 9013/28).

В шлифах – мелко-среднебиокластовые
грейнстоуны с фораминиферами: Pojarkovella
ex gr. nibelis (Durk.), Omphalotis ex gr. omphalo-
ta (Raus. et Reitl.), O. explicata (Gan.), Globoen-
dothyra cf. globulus (Eichw.), Endothyranopsis
ex gr. crassa (Brady), Bradyina rotula Eichw.,
Janischewskina sp., Eostaffella ikensis Viss., E.
mosquensis Viss. Мощность 16,0 м.

24. Известняки толстослоистые с отчет-
ливыми ровными поверхностями напластова-
ния серые и темно-серые тонкозернистые до
афанитовых (в кровле слоя) с брахиоподами:
Striatifera striata (Fisch.), Martinia minima (Jan.),
Latiproductus sp., Davidsonina carbonaria
(McCoy), Actinoconchus sp., Flexathyris ? sp., F.
variabilis (Moell.). В интервале 9013/32-33 на-
блюдаются известняки светло-серые доломити-
зированные (аналогичные слою 23), содержа-
щие брахиоподы: Striatifera striata (Fisch.),
Megachonetes sp. indet., Punctospirifer ? sp.,
Leiothycridina expansa (Phill.), Flexathyris ? sp.

В шлифах тонкозернистые и афанитовые
известняки представлены мелкобиокластовыми
грейнстоунами и пакстоунами-грейнстоунами,
нацело сложенными водорослями Palaeobere-
sellaceae и крупными Pachysphaerina pachy-
sphaerica (Pron.), достигающими 0,25 мм в ди-
аметре, а также Pojarkovella nibelis (Durk.), P.
ex gr.nibelis (Durk.), Endothyra bowmani Phill.,
Globoendothyra ishimica (Raus.), Dainella tuj-
masensis (Viss.), Mediocris mediocris (Viss.), M.
breviscula (Gan.), Eostaffella prisca Raus. et Re-
itl., Parastaffella cf. angulata Raus., P. concinna
Gan., Biseriella parva (N.Tchern.).

В пробе 9013/34 из темно-серого тон-
козернистого известняка определены единич-
ные Lochriea commutata (Bran. et Mehl). Мощ-
ность 21,5 м.

25. После узкой промоины в тех же не-
высоких коренных выходах известняки неяс-
нослоистые мелкозернистые светло-коричнева-
то-серые и желтовато-серые доломитизирован-
ные. Органические остатки представлены чле-
никами стеблей криноидей, частыми крупны-
ми одиночными Rugosa, единичными колони-
ями Syringopora sp., брахиоподами Striatifera
striata (Fisch.), Semiplanus sp., Gigantoproductus
sp., Flexathyris ? sp., в т. 9013/ 41 наблюдается
прослой мощностью до 0,2 м, сложенный ра-
ковинами Gigantoproductus sp.

Микроскопически – полибиокластовые
грейнстоуны, сложенные в различной степени
микритизированными биокластами водорос-
лей, криноидей, реже брахиопод. Отмечаются
редкие обломки пелмикритов и перекристал-
лизованных известняков. Фораминиферы раз-
нообразны: Lituotubella glomospiroides Raus.,
Pojarkovella nibelis (Durk.), P. ex gr. nibelis
(Durk.), Endothyra similis Raus. et Reitl., Om-
phalotis omphalota minima (Raus. et Reitl.), O.
tantilla (Gan.), Globoendothyra globulus (Eichw.),
Bradyina rotula Eichw., Janischewskina sp., J. cf.
minuscularia (Gan.), Eostaffella ikensis Viss., E.
proikensi Raus., Eostaffellina cf. subsphaerica
(Gan.), Parastaffella struvei (Moell.), P.angulata
Raus., Archaediscus moelleri Raus., Asteroarchae-
discus pustulus (Grozd. et Leb.), A. baschkiricus
(Krest. et Theod.), Biseriella parva (N.Tchern.).
Мощность 31,0 м.

26. Между двумя промоинами плоские
выходы известняков неяснослоистых серых с
коричневатым оттенком мелкозернистых. Орга-
нические остатки представлены члениками стеб-
лей криноидей и крупными одиночными Rugosa.

В шлифах – полибиокластовые грейнсто-
уны с водорослями Сalcifolium okense Schw. et
Bir., Frustulata sp., Palaeoberesellaceae и фо-
раминиферами Pojarkovella nibelis (Durk.), P.
ex gr. nibelis (Durk.), Endothyra similis Raus. et
Reitl., Globoendothyra globulus (Eichw.), Bra-
dyina cf. rotula Eichw., Eostaffella cf. ikensis
Viss., E. ikensis cf. tenebrosa Viss., E. proikensis
Raus., E. cf. provoluta Post., Parastaffella pro-
pinqua Viss., Archaediscus convexus Grozd. et
Leb., A. moelleri Raus., A. gigas Raus., Astero-
archaediscus ovoides (Raus.), A. baschkiricus
(Krest. et Theod.), A. rugosus (Raus.), Howchinia
gibba (Moell.). Мощность 16,0 м.

27. В средней части склона коренные
выходы высотой до 1,5-2,0 м известняков тол-
сто- и массивнослоистых коричневато-серых
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и желтовато-серых мелкозернистых, доломи-
тизированных в средней части слоя до доло-
митов. Поверхности напластования неровные,
слоистость подчеркивается ориентировкой ра-
ковин гигантопродуктид выпуклостью брюш-
ной створки либо к кровле, либо к подошве
слоев. Известняки криноидно-брахиоподовые,
криноидеи обильны, преобладают членики сте-
блей диаметром 0,5-1,0, реже до 2,0 см. Бра-
хиоподы образуют ракушняковые скопления
крупных (до 20 см) толстостворчатых и грубо-
складчатых Gigantoproductus ex gr. giganteus
(Sow.) в ассоциации с единичными Latipro-
ductus cf. latissimus (Sow.), реже отмечаются
прослои, сложенные раковинами Latiproductus
sp. Вблизи кровли (обр. 48/1) отмечается про-
слой, содержащий многочисленные раковины
и разрозненные створки Spirifer trigonalis ura-
licus Donak., мелкие ринхонеллиды, реже Da-
vidsonina sp., Latiproductus sp. Непосредствен-
но стратиграфически выше наблюдается про-
слой (точка 48/2), сложенный преимуществен-
но крупными Striatifera sp.

Микроскопически – полибиокластовые
грейнстоуны с микритизированными биоклас-
тами водорослей и «свежими» обломками кри-
ноидей, брахиопод и кораллов. Определены фо-
раминиферы: Pojarkovella ex gr. nibelis (Durk.),
Endothyra cf. bowmani Phill., Endothyranopsis
ex gr. crassa (Brady), Eostaffella ikensis Viss., E.
proikensis Raus., E. pseudoovoidea Reitl., E.
parastruvei Raus., Parastaffella propinqua Viss.,
P. struvei (Moell.), Archaediscus cf. convexus
Grozd. et Leb., A. cf. gigas Raus., Asteroarchae-
discus ovoides (Raus.), A. baschkiricus (Krest. et
Theod.). Мощность 24,5 м.

28. Известняки неяснослоистые мелко-
зернистые серые с коричневатым оттенком,
неравномерно доломитизированные, интенсив-
но трещиноватые, брахиоподово-криноидные с
многочисленными члениками стеблей крино-
идей и отдельными раковинами Latiproductus
cf. latissimus (Sow.).

В шлифах – доломитизированные грейн-
стоуны с Lituotubella glomospiroides Raus., Om-
phalotis ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.), Globo-
endothyra globulus (Eichw.), Endothyranopsis
crassa (Brady), Eostaffella ikensis Viss., E. ikensis
cf. tenebrosa Viss., E. proikensis Raus., E. mos-
quensis Viss., E. cf. provoluta Post., Eostaffellina
cf. subsphaerica (Gan.), Parastaffella struvei (Mo-
ell.), P. propinqua Viss., Asteroarchaediscus cf.
ovoides (Raus.), A. cf. rugosus (Raus.), Biseriella

ex gr. parva (N.Tchern.). Мощность 15,5 м.
29. Известняки толстослоистые с неот-

четливо выраженными пологоволнистыми по-
верхностями наслоения, слоистость подчерки-
вается распределением организмов; мелкозер-
нистые, участками крупнозернистые серые не-
равномерно доломитизированные. Породы со-
держат многочисленные и разнообразные ор-
ганические остатки: криноидей, участками яв-
ляющиеся породообразующими, редкие плас-
тинчатые колонии Chaetetes sp. размером до 10-
12 см в диаметре в прижизненном положении,
чаще встречаются крупные Palaeosmilia sp. в
лежачем положении. Брахиоподы представле-
ны отдельными раковинами Megachonetes sp.,
Striatifera striata (Fisch.), Semiplanus sp., Gi-
gantoproductus sp., Latiproductus sp., Actino-
conchus sp., Flexathyris ? sp., F. variabilis (Mo-
ell.), Phricodothyris sp.

В шлифах – криноидно-водорослевые
грейнстоуны с незначительной микритизацией
биокластов. Определены фораминиферы: Om-
phalotis omphalota (Raus. et Reitl.), O. tantilla
(Schlyk.), Globoendothyra globulus (Eichw.), En-
dothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl.), Bra-
dyina rotula (Eichw.), Janischewskina cf. typica
Mikh., Mediocris mediocris (Viss.), Eostaffella
ikensis Viss., E. mosquensis Viss., E. pseudo-
ovoidea Reitl., E. parastruvei Raus., E. cf pro-
voluta Post., E. kalinensa Post., Eostaffellina cf.
subsphaerica (Gan.), Millerella ex gr. pressula
Gan., Parastaffella struvei (Moell.), P. cf. struvei
supressa Schlyk., P.angulata Raus., P cf. illustria
Viss., Archaediscus convexus Grozd. et Leb., A.
moelleri Raus., A. cf. gigas Raus., Asteroarchae-
discus ovoides (Raus.), A. baschkiricus (Krest. et
Theod.), A. rugosus (Raus.), Permodiscus syzra-
nicus (N.Tchern.), Biseriella ex gr. parva (N.
Tchern.). Мощность 41,5 м.

30. В низких гребневидных выходах –
известняки толстослоистые коричневато-серые,
доломитизированные, тонко-среднезернистые с
неравномерным гнездообразным или послой-
ным распределением макрофауны. Наблюда-
ются редкие одиночные Rugosa, единичные
ветвистые колонии, часто встречаются крино-
идеи и брахиоподы: Striatifera striata (Fisch.),
Semiplanus cf. semiplanus (Schw.), Giganto-
productus sp. indet., Latiproductus latissimus
(Sow.), Flexathyris ? sp., F. variabilis (Moell.),
Davidsonina sp. indet.

Микроскопически – фораминиферово-
водорослевые грейнстоуны-пакстоуны со сво-
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еобразным комплексом микрофауны: Pojarko-
vella nibelis (Durk.), Globoendothyra inconstans
(Grozd. et Leb.), Mediocris breviscula (Gan.), M.
breviscula celsa Brazhn. et Vdov., M. compressa
Brazhn. et Vdov., M. cupellaeformis (Gan.), Eos-
taffella pseudoovoidea Reitl., E. cf. ikensis Viss.,
E. mosquensis Viss., Millerella ex gr. pressula
Gan., Parastaffella struvei (Moell.), P. propinqua
Viss., P. cf. illustria Viss., Pseudoendothyra glo-
bosa Ros., Ps. averinensa Post., Biseriella parva
(N.Tchern.), B. prosera (Post.). Мощность 5,0 м.

Отложения богдановичского горизонта
также представлены кораллово-брахиодовыми
известняками и литологически близки поро-
дам аверинского горизонта. В богдановичское
время происходит дальнейшее развитие био-
ты. Среди фораминифер появляются округлые
формы Pojarkovella ex gr. nibelis (Durk.), En-
dothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl.), Janis-
chewskina typica (Mikh.), в группе Eostaffella
ikensis наблюдается появление новых видов
и вариететов: Eostaffella ikensis tenebrosa Viss.,
E. kalinensa Post., E. provoluta Post.; характер-
ны Archaediscus gigas Raus.и Biseriella parva
(N.Tchern.), отмечаются редкие Asteroarchae-
discus ovoides (Raus.), A. baschkiricus (Krest. et
Theod.), Neoarchaediscus regularis (Sul.). Ком-
плекс брахиопод богдановичского горизонта
близок аверинскому, дальнейшее развитие по-
лучают Gigantoproductus giganteus (Sow.),
Moderatoproductus moderatus (Schw.), Striatife-
ra striata (Fisch.), Semiplanus semiplanus (Schw.),
Flexathyris variabilis (Moell.)и Flexathyris ? sp.
С основания горизонта появляется зональный
вид Gigantoproductus cf. striatosulcatus (Schw.).
В верхней части горизонта отмечается раннее
появление представителей серпуховской фау-
ны, среди фораминифер – это Eostaffelina sub-

spherica (Gan.), Pseudoendothyra globosa (Ros.),
Ps. averinenesa Post. и некоторые другие. Для
брахиопод характерно присутствие Latipro-
ductus latissimus (Sow.).

Общая мощность богдановичского го-
ризонта около 300 м.

Серпуховский ярус
Сунтурский горизонт

Отложения сунтурского горизонта про-
слеживаются непосредственно стратиграфичес-
ки выше карбонатных пород визейского яруса
в виде невысоких коренных выходов по лево-
му берегу р. Худолаз (рис. 5).

31. В промоине и верхней части склона
плоские, сглаженные выходы известняков се-
рых со слабым коричневатым оттенком тонко-
зернистых, в целом, неяснослоистых. Слои-
стость проявляется только в подошве слоя за
счет распределения макрофауны – прослой
мощностью 0,7 м. Выше по разрезу наблюда-
ются еще несколько прослоев мощностью 0,2-
0,3 м. Органические остатки представлены круп-
ными одиночными Rugosa в опрокинутом поло-
жении, частыми брахиоподами Striatifera striata
(Fisch.), Flexathyris ? sp., F. variabilis (Moell.),
Leiothycridina expansa (Phill.), редкими Semi-
planus sp., Delepinea cf. comoides (Sow.), David-
sonina sp. indet., криноидеи немногочисленны.

Микроскопически породы представля-
ют собой пелспариты мелко-среднепесчаной
размерности с интенсивной микритизацией
вплоть до полного превращения биокластов в
комочки пелитоморфного вещества (пеллоиды),
в том числе микритизации подвергаются и ра-
ковины фораминифер. В заметном количестве
присутствуют обломки пелспаритов и пелмик-

Рис. 5. Невысокие коренные выходы пограничных отложений визейского (богдановичский
горизонт) и серпуховского (сунтурский горизонт) ярусов.
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ритов песчаной размерности, близкие основной
массе породы, или грейнстоунов. Прослоями
(шлиф 9013/60) порода содержит обломки из-
веcтняков гравийной размерности (до 1,0-1,5
см в диаметре).

Комплекс фораминифер, в целом, являет-
ся унаследованным от подстилающего. По-пре-
жнему характерны: Pojarkovella nibelis (Durk.),
округлые Pojarkovella ex gr. nibelis (Durk.), раз-
нообразные Dainella spp., а также крупные Dai-
nella tujmasensis (Viss.), Omphalotis omphalota
minima (Raus. et Reitl.), Globoendothyra ishimi-
ca (Raus.), Endothyranopsis sphaerica (Raus. et
Reitl.), Bradyina rotula (Eichw.), Janischewskina
typica Mikh., Mediocris mediocris (Viss.), M.
ovalis (Viss.), Parastaffella struvei (Moell.), P.
nautilifirmis Durk., P. cf. angulata Raus., Eosta-
ffella ikensis Viss., E. mosquensis Viss., E. pseudo-
ovoidea Reitl., Archaediscus convexus Grozd. et
Leb., A. moelleri Raus., Asteroarchaediscus cf.
pustulus (Grozd. et Leb.), Biseriella parva (N.
Tchern.), на фоне которых наблюдается резкое
появление многочисленных Pseudoglomospira
gordialis (John. et Park.), Ps. irregularis (Raus.),
Ps. subquadrata (Pot. et Vak.) и редких Haplo-
phragmina ex gr. anomalis (Vdov.), H. besche-
vensis Brazhn., Janischewskina delicata (Malakh.),
Eostaffellina sp., Endotaxis sp. Мощность 10,5 м.

32. После полузадернованного интерва-
ла (по мощности 5,0 м) поперек всего берего-
вого склона прослеживаются низкие гребне-
видные выходы известняков толстослоистых с
отчетливо выраженными поверхностями напла-
стования. Известняки коричневато-серые тон-
козернистые до афанитовых с раковистым из-
ломом, гнездами и прослоями, мелко-средне-
зернистые. Органические остатки немногочис-
ленны: редкие брахиоподы Striatifera striata
(Fisch.), Latiproductus sp. indet. и мелкие члени-
ки стеблей криноидей. Иногда (точка 64/2) на-
блюдаются банковые скопления Striatifera
angusta (Jan.) в ассоциации с крупными (до 10
см в длину) Striatifera striata (Fisch.), единич-
ными Flexathyris ? sp. и одиночными Rugosa.

В шлифах – мелкобиокластовые паксто-
уны и пелмикриты с небольшим количеством
крупных, часто микритизированных биоклас-
тов. Определены: многочисленные Pseudo-
glomospira gordialis (John. et Park.), Ps. gordialis
prisca (Raus.), Ps. subquadrata (Pot. et Vak.) и
редкие мелкие Palaeonubecularia sp., а также
Haplophragmina ex gr. anomalis  (Vdov.),
Lituotubella glomospiroides Raus., Pojarkovella

nibelis (Durk.), Dainella tujmasensis (Viss.),
Globoendothyra ishimica (Raus.), Gl. paula Viss.,
Mediocris breviscula (Gan.), M. breviscula celsa
Brazhn. et Vdov., Eostaffella aff. parastruvei
Raus., Eostaffellina sp., E. schartimiensis (Ma-
lakh.), Parastaffella cf. struvei (Moell.), P. candida
Gan., P. angulata Raus., Biseriella parva (N.
Tchern.), B. procera (Post.). Зернистые разности
в шлифах представлены пелспаритами с интен-
сивно микритизированными раковинами фора-
минифер, среди которых преобладают верх-
невизейские виды, и другими биокластами.

В верхней части слоя полузадернованный
интервал с плоскими разрушенными коренными
выходами тех же известняков. Мощность 25,5 м.

33. В нижней части берегового склона в
виде плоских, едва выступающих на поверх-
ность выходов прослеживаются известняки не-
яснослоистые темно-серые с коричневатым от-
тенком тонкозернистые со скоплениями корал-
лов Palaeosmilia sp. и редкими ринхонеллидами.

Микроскопически –  мелкобиокластовые,
преимущественно, водорослевые пакстоуны с
редкими сечениями мелких кораллов, брахио-
под и криноидей. Определены: Pseudoglomo-
spira spp., Dainella staffelloides Brazhn., D. cf.
tujmasensis (Viss.), Endothyra similis Raus. et
Reitl., Globoendothyra globulus numerabilis
(Viss.), Endothyranopsis sphaerica (Raus. et
Reitl.), Mediocris mediocris (Viss.), Eostaffella ex
gr. ikensis Viss., Asteroarchaediscus baschkiri-
cus (Krest. et Theod.), A. rugosus (Raus.), A. pu-
stulus (Grozd. et Leb.), Biseriella ex gr. parva (N.
Tchern.). Мощность 13,0 м.

34. Коренные выходы высотой до 3,0 м
известняков неяснослоистых разнозернистых
коричневато-серых. Криноидеи размером от
2 до 10 мм в диаметре являются породообра-
зующими, постоянно встречаются немного-
численные, но разнообразные кораллы: полу-
сферические колонии Chaetetes sp. до 20 см в
диаметре в прижизненном и в опрокинутом по-
ложении; Palaeosmilia sp., Gangamophyllum sp.
Брахиоподы многочисленны, образуют послой-
ные скопления Striatifera striata (Fisch.), Actino-
conchus cf. adepressiorus (Ein.), Flexathyris ? sp.,
реже отмечаются крупные толстостенные Gi-
gantoproductus sp. indet.

В шлифах – доломитизированные поли-
биокластовые грейнстоуны (66/6-66/7) с Haplo-
phragmina anomalis (Vdov.), Pojarkovella nibelis
(Durk.), Pojarkovella ex gr. nibelis (Durk.), Dai-
nella staffelloides Brazhn., Omphalotis omphalo-
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ta (Raus. et Reitl.), Globoendothyra globulus
(Eichw.), Bradyina rotula (Eichw.), Janischew-
skina cf. delicata (Malakh.), Parastaffella cf.
angulata Raus., Eostaffella kalinensa Post.,
Archaediscus cf. gigas Raus. В основании – про-
слой пелспарита (точка 66/5). Мощность14,0 м.

35. Известняки толстослоистые с ровны-
ми поверхностями напластования серые мел-
козернистые. Органические остатки немного-
численны и распределены неравномерно. Так,
в точке 66/11 встречены крупные, до 40 см в
диаметре, колонии крупнотрубчатых Syringo-
pora sp., одна колония находится в прижизнен-
ном положении, другая смещена; здесь же от-
мечаются редкие одиночные Rugosa. В точ-
ке 66/13 – крупные Palaeosmilia sp., Clisiophyl-
lum sp., брахиоподы Camarotoechia sp., облом-
ки продуктид.

В интервале 66/16 наблюдается прослой
мощность около 1,0 м известняка желтовато-
серого тонкозернистого до афанитового с полу-
сферической колонией Chaetetes sp. до 30 см в
диаметре, единичными Rugosa, редкими David-
sonina sp. indet., Flexathyris ? sp.

Брахиоподовый комплекс, в целом, обра-
зован некрупными Gigantoproductus sp. indet.,
Striatifera sp., Flexathyris ? sp., Davidsonina sp.,
реже Latiproductus sp. indet., Delepinea sp. В
точке 66/8 определен Megachonetes cf.
zimmermanni (Paeck.). Криноидеи немногочис-
ленны, но встречаются постоянно.

В шлифах –- полибиокластовые грейн-
стоуны с интенсивно микритизированными об-
ломками органики (пеллоидами), иногда доло-
митизированные,с прослоями пелспаритов. Оп-
ределены: Pseudoglomospira spp., Pojarkovella
nibelis (Durk.), Pojarkovella ex gr. nibelis (Durk.),
Dainella elegantula Brazhn., D. tujmasensis
(Viss.), Endothyra bowmani Phill., Globoendo-
thyra globulus (Eichw.), Endothyranopsis sphae-
rica (Raus. et Reitl.), Bradyina rotula (Eichw.),
Janischewskina typica (Mikh.), Mediocris
mediocris (Viss.), Eostaffella ex gr. ikensis Viss.,
E. mosquensis Viss., Eostaffellina schartimiensis
(Malakh.), Archaediscus karreri Brady, Astero-
archaediscus rugosus (Raus.), Biseriella ex gr.
parva (N.Tchern.). Мощность 33,0 м.

36. Известняки неяснослоистые серые
мелкозернистые. Органические остатки много-
численны, преобладают кораллы: крупные Pa-
laeosmilia sp. и Clisiophyllum sp. в опрокинутом
залегании, равномерно распределенные по все-
му слою. Часто встречаются колонии хететид,

реже сирингопорид, единичны колонии Litho-
strotion sp. диаметром до 40 см. Среди брахио-
под наиболее часты Flexathyris ? sp., несколь-
ко реже наблюдаются Striatifera sp., образую-
щие послойные скопления и гнезда, единичны
спирифериды; криноидеи немногочисленны.

В шлифах – полибиокластовые грейнсто-
уны и пакстоуны-грейнстоуны, участками до-
ломитизированные, биокласты в различной сте-
пени микритизированы. Определены форами-
ниферы: Pseudoglomospira spp.,Endothyra si-
milis Raus. et Reitl., Dainella cf. elegantula Bra-
zhn., D.cf. tujmasensis (Viss.), Globoendothyra
globulus (Eichw.), Endothyranopsis cf. sphaerica
(Raus. et Reitl.), Mediocris mediocris (Viss.), Pa-
rastaffella cf. struvei (Moell.). Мощность 17,5 м.

37. Низкие гребневидные выходы изве-
стняков тонкослоистых с отчетливыми плос-
костями напластования темно-серых афанито-
вых (в основании слоя) и серых и коричнева-
то-серых тонко- и мелкозернистых толстосло-
истых выше по разрезу. Органические остат-
ки приурочены к зернистым разностям и пред-
ставлены кораллами и брахиоподами, образу-
ющими послойные скопления: Striatifera striata
(Fisch.), S. angusta (Jan.), Davidsonina carbo-
naria (McCoy), Actinoconchus cf. adepressiorus
(Ein.), Flexathyris ? sp.

В шлифах – тонко- и мелкобиокластовые
пеллоидные пакстоуны и пакстоуны-грейнсто-
уны с многочисленными Pachysphaerina pachy-
sphaerica (Pron.), Pojarkovella nibelis (Durk.),
Pojarkovella ex gr. nibelis (Durk.) и единичны-
ми Paracaligelloides serphuchovensis Brazhn.,
Dainella. elegantula Brazhn., D. staffelloides
Brazhn., Globoendothyra paula (Viss.), Globo-
endothyra ishimica (Raus.), Janischewskina typica
(Mikh.), Mediocris breviscula (Gan.), Parasta-
ffella struvei (Moell.), P. candida Gan., Biseriella
parva (N.Tchern.), Globivalvulina eogranulosa
Reitl. Мощность 20,0 м.

38. Известняки среднеслоистые корич-
невато-серые афанитовые без видимой макро-
фауны. В шлифах – мелко- и тонкобиоклас-
товые вакстоуны и вакстоуны-мадстоуны с
узорчатой перекристаллизацией и более поз-
дней доломитизацией. Органические остатки
представлены редкими Pachysphaerina pachy-
sphaerica (Pron.) и мелкими кальцисферида-
ми. Мощность 18,0 м.

39. Известняки средне- тонкослоистые
темно-серые и темно-коричневато-серые тон-
ко и мелкозернистые, прослоями афанитовые
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с многочисленными кораллами Clisiophylli-
dae, реже Palaeosmilia sp., обломками колоний
Chaetetidae, брахиоподами Striatifera angusta
(Jan.), Flexathyris ? sp., образующими послой-
ные скопления.

В шлифах – мелкобиокластовые паксто-
уны и грейнстоуны-пакстоуны с многочислен-
ными микросгустками пелитоморфного карбо-
ната, прослоями пелспариты. В фораминифе-
ровом сообществе преобладают крупные Pa-
chysphaerina pachysphaerica (Pron.) и Pseudo-
glomospira spp., а также присутствуют Pojar-
kovella nibelis (Durk.), Globoendothyra paula
(Viss.), Endothyranopsis sphaerica (Raus. et
Reitl.), Janischewskina delicata (Malakh.), Me-
diocris breviscula (Gan.), Parastaffella struvei
(Moell.), P. candida Gan., Archaediscus moelleri
Raus., Biseriella. parva (N.Tchern.), B. procera
(Post.), Globivalvulina eogranulosa Reitl. Мощ-
ность 10,0 м.

40. Низкие коренные выходы известня-
ков неяснослоистых, элементы слоистости на-
блюдаются фрагментарно за счет распределе-
ния макрофауны. Кровля слоя представляет
собой отчетливую поверхность напластования.
Породы светло-серые с коричневатым оттен-
ком, разнозернистые, преимущественно мелко-
зернистые, неравномерно доломитизированные
(более зернистые разности изменены сильнее),
содержат большое количество органогенного
материала, представленного члениками стеб-
лей криноидей размером 2-3 мм, реже до 10 мм
в диаметре, обломками одиночных Rugosa,
створок продуктид и атиридид. Реже встреча-
ются целые и битые раковины гигантопродук-
тид в опрокинутом положении. В верхней час-
ти слоя (т. 66/50) наблюдается банковое скоп-
ление раковин Striatifera striata (Fisch.), Gi-
gantoproductus sp. indet., Latiproductus latissimus
(Sow.), L. cf. irregularis (Jan.), Flexathyris ? sp.,
Leiothycridina expansa (Phill.), Martinia minima
(Jan.), Dielasma sp. и частыми одиночными
Rugosa в опрокинутом положении.

Микроскопически – полибиокластовые
грейнстоуны, органические остатки в различ-
ной степени переработаны, в кровле – пелло-
идный грейнстоун с интенсивной микритизаци-
ей и обломками различных известняков. Фора-
миниферы разнообразны: Pojarkovella nibelis
(Durk.), Pojarkovella ex gr. nibelis (Durk.), Om-
phalotis omphalota (Raus. et Reitl.), Globo-
endothyra globulus (Eichw.), Endothyranopsis
sphaerica (Raus. et Reitl.), Bradyina rotula

(Eichw.), Janischewskina typica (Mikh.), J. deli-
cata (Malakh.), J. minuscularia (Gan.), Eostaffella
cf. mirifica Brazhn., E. mirifica rhomboidea
Brazhn., E. mosquensis Viss., Parastaffella struvei
(Moell.), Pseudoendothyra cf. globosa Ros.,
Archaediscus moelleri Raus., A. cf. gigas Raus.,
Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et The-
od.), A. ovoides (Raus.), Permodiscus syzranicus
(N.Tchern.), Biseriella ex gr. parva (N.Tchern.).
Мощность 30,5 м.

Задерновано по мощности 1,0 м.
41. В коренных выходах высотой до 3,0

м в направлении, близком к простиранию, про-
слеживаются доломиты и доломитизирован-
ные известняки толсто- и массивнослоистые
с отчетливыми ровными поверхностями на-
пластования. Доломиты светло-серые и жел-
товато-серые сахаровидные с редкими корал-
лами и маломощными скоплениями раковин и
обломков мелких продуктид и спириферид,
приуроченными к плоскостям напластования.
В верхней части слоя (точки 66/54, 66/55) –
доломитизированные известняки с реликтами
органогенной структуры. Органические остат-
ки здесь представлены многочисленными чле-
никами стеблей криноидей диаметром от 1 до
10 мм, редкими кораллами (скопления Pa-
laeosmilia sp., фрагменты колоний Sipho-
nodendron junceum (Flem.) и частыми облом-
ками раковин крупных толстостворчатых Gi-
gantoproductus sp. и Latiproductus sp.

Микроскопически – доломиты с релик-
тами органогенной структуры с редкими Glo-
boendothyra cf. ishimica (Raus.), Endothyranopsis
ex gr. sphaerica (Raus. et Reitl.), Janischewskina
cf. delicata (Malakh.), Parastaffella struvei (Mo-
ell.), Archaediscus cf. moelleri Raus., Astero-
archaediscus ovoides (Raus.). Мощность 23,0 м.

Изменение литологического состава и
фаунистических ассоциаций на границе бог-
дановичского и сунтурского горизонтов, явля-
ющейся одновременно границей визейского и
серпуховского ярусов, происходит постепенно.
На протяжении всего сунтурского времени
сокращается видовое разнообразие и числен-
ность всех визейских составляющих комплек-
са организмов, и формируются серпуховские
ассоциации. В фораминиферовом сообществе
присутствует большое количество типично ок-
ских форм, на фоне которых с основания го-
ризонта появляются многочисленные псевдо-
гломоспиры, а также Haplophragmina ex gr.
anomalis (Vdov.), Paracaligelloides serphucho-
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vensis Brazhn., Janischewskina delicata (Malakh.),
характерны разнообразные параштаффеллы,
медиокрисы и дайнеллы, в т. ч. крупные Dai-
nella tujmasensis (Viss.), Endothyranopsis sphae-
rica (Raus. et Reitl.), Biseriella parva (N.Tchern.),
редкие Eostaffellina schartimiensis (Malakh.),
Biseriella procera (Post.), Globivalvulina eogra-
nulosa Reitl. Зональный вид Eolasiodiscus don-
bassicus Reitl. не встречен. В комплексе брахи-
опод еще достаточно многочисленны крупные
гигантопродуктиды, однако, значительно шире
распространены Striatifera striata (Fisch.), S.
angusta (Jan.), Flexathyris ? sp. и груборебри-
стые латипродуктиды. Последние представ-
лены многочисленными экземплярами зо-
нального вида Latiproductus latissimus (Sow.) и
единичными L. cf. irregularis (Jan.). В нижней
части горизонта отмечаются редкие семипла-
нусы и Flexathyris variabilis (Moell.).

Общая мощность сунтурского горизон-
та 216,0 м.

Худолазовский горизонт

Отложения худолазовского горизонта,
залегающие непосредственно стратиграфичес-
ки выше пород сунтурского горизонта (рис. 6),
представлены невысокими (не более 3 м) сгла-
женными коренными выходами известняков, в
целом массивных с фрагментарно проявлен-
ной неотчетливой слоистостью, затушеванной
более поздней трещиноватостью, доломитиза-
цией и выветриванием.

42. Известняки массивные серые мелко-
зернистые с редкими Syringopora sp. и одиноч-
ными Rugosa, неравномерно распределенны-
ми по массе породы криноидеями и образую-

щими послойные скопления мелкими латипро-
дуктидами, а также Striatifera striata (Fisch.) и
единичными Latiproductus cf. edelburgensis
(Phill.), и Flexathyris ? sp.

В шлифах – неравномерно доломитизи-
рованные грейнстоуны с микритизацией био-
кластов с фораминиферами: Pseudoglomospira
spp., Pojarkovella nibelis (Durk.), Endothyra
bowmani Phill., Globoendothyra globulus
(Eichw.), Endothyranopsis sphaerica (Raus. et
Reitl.), Janischewskina typica (Mikh.), J. cf. de-
licata (Malakh.), Bradyina ex gr. cribrostomata
Raus. et Reitl., Eostaffella pseudoovoidea Reitl.,
E. mosquensis Viss., E. cf. parastruvei Raus., E.
mirifica Brazhn., E. mirifica rhomboidea Brazhn.,
E. proikensis Raus., E. postproikensis Vdov.,
Millerella pauperis Durk., Eostaffellina cf.
schartimiensis (Malakh.), Parastaffella struvei
(Moell.), P. cf. propinqua Viss., P. intermedia
Schlyk., Pseudoendothyra cf. averinenesa Post.,
Archaediscus cf. gigas Raus., Asteroarchaediscus
baschkiricus (Krest. et Theod.), Neoarchaediscus
regularis (Sul.), Permodiscus syzranicus N.
Tchern., Biseriella ex gr. parva (N.Tchern.), B.
procera (Post.), Globivalvulina cf. eogranulosa
Reitl. Мощность 21,5 м (рис. 3).

43. Известняки и доломитизированные
известняки неяснослоистые интенсивно тре-
щиноватые. Для слоя характерно окремнение
в виде линзовидных прослоев мощностью от
2 до 10 см, линз, ориентированных по напла-
стованию, и мелких поперечных журавчиков
светло-серого и желтовато-светло-серого крем-
ня. Органические остатки распределены край-
не неравномерно: по всему слою отмечаются
редкие членики стеблей криноидей и одиноч-
ные Rugosa. В виде линз и гнезд встречают-

Рис. 6. Характер выходов пограничных отложений сунтурского и худолазовского горизон-
тов серпуховского яруса.
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ся органогенные известняки с многочисленны-
ми криноидеями, редкими некрупными Rugo-
sa и тонкостенными Gigantoproductus sp.

В шлифах – мелко-среднебиокластовые,
преимущественно криноидно-водорослевые
грейнстоуны со слабой микритизацией скелет-
ных элементов, неравномерно доломитизиро-
ванные. Определены фораминиферы: Forschie-
lla prisca Raus., Planoendothyra sp., Globo-
endothyra ishimica (Raus.)., Endothyranopsis cf.
sphaerica (Raus. et Reitl.), Janischewskina typica
(Mikh.), J. cf. delicata (Malakh.), Bradyina ex gr.
cribrostomata Raus. et Reitl., Parasteffella pro-
pinqua Viss., Eostaffella pseudoovoidea Reitl., E.
mirifica Brazhn., E. postproikensis Vdov., Eos-
taffellina cf. schartimiensis (Malakh.), Neo-
archaediscus regularis (Sul.), Biseriella ex gr.
parva (N.Tchern.), Globivalvulina cf. eogranulo-
sa Reitl., Endotaxis brazhnikovae (Bog. et Juf.).
Мощность 11,0 м.

44. Известняки и доломитизированные
известняки, интенствно кливажированные,
светло-серые тонко- и мелкозернистые прак-
тически без видимых органических остатков.

В шлифах – мелко- и тонкобиокласто-
вые пакстоуны, реже пакстоуны-грейнстоуны,
сло-женные разнообразными водорослями и в
меньшем количестве обломками криноидей.
В микрофаунистическом сообществе преоб-
ладают разнообразные архедисциды: Archae-
discus convexus Grozd. et Leb., A. grandiculus
Schlyk., A. moelleri Raus., Asteroarchaediscus
ovoides (Raus.), A. baschkiricus (Krest. et Theod.),
A. rugosus (Raus.), Neoarchaediscus parvus (Ra-
us.); остальные группы представлены еди-
ничными экземплярами плохой сохранности:
Endothyranopsis cf. sphaerica (Raus. et Reitl.),
Janischewskina sp.indet., Bradyina ex gr. cri-
brostomata Raus. et Reitl., Eostaffella cf. pseu-
doovoidea Reitl., E.ex gr. mirifica Brazhn., E.
cf. mirifica compressa Brazhn., Eostaffellina
protvae minima (Grozd. et Leb.), Endotaxis
brazhnikovae (Bog. et Juf.), Monotaxinoides
cf. transitorius Brazhn. et Jarz., Howchinia gib-
ba (Moell.). В пробе 68/13 выделены единич-
ные конодонты Gnathodus girtyi rhodesi Higg.
Мощность 46,5 м.

45. Доломитизированные известняки не-
яснослоистые серые мелкозернистые с час-
тыми крупными криноидеями и гигантопро-
дуктидами, в средней части слоя наблюдается
банковое скопление раковин Striatifera striata
(Fisch.) мощностью около 0,3 м.

Микроскопически – криноидно-водорос-
левые грейнстоуны и пакстоуны-грейнстоуны
с Pseudoglomospira spp., Endothyra cf. bowmani
Phill., Endothyranopsis ex gr. sphaerica (Raus. et
Reitl.), Janischewskina ex gr. typica (Mikh.),
Pseudoendothyra parasphaerica Reitl., Eostaffella
pseudoovoidea Reitl., E. mirifica Brazhn., E.
mirifica compressa Brazhn., Eostaffellina ex gr.
protvae (Raus.), Archaediscus convexus Grozd. et
Leb., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et
Theod.), A. ovoides (Raus.), A. rugosus (Raus.),
Neoarchaediscus postrugosus (Reitl.), Howchinia
gibba (Moell.) Biseriella ex gr. parva (N.Tchern.).
Мощность 20,0 м.

46. Доломитизированные известняки и
доломиты без видимых органических остат-
ков. В шлифах – доломитизированные, преиму-
щественно, водорослевые пакстоуны-грейнсто-
уны с редкими фораминиферами: Endothyra-
nopsis cf. sphaerica (Raus. et Reitl.), мелкими
Bradyina sp., Janischewskina cf. delicata (Ma-
lakh.), Eostaffella pseudoovoidea Reitl., E.
mirifica Brazhn., E. mirifica rhomboidea Brazhn.,
E. postproikensis Vdov., Archaediscus convexus
Grozd. et Leb., A. pauxillus Schlyk., A. karreri
Brady, Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et
Theod.), A. ovoides (Raus.), Biseriella ex gr. parva
(N. Tchern.). Мощность 24,0 м.

47. Доломитизированные толстослоистые
известняки, менее выветрелые, чем нижеле-
жащие, серые и светло-серые тонко- и мелко-
зернистые. В шлифах – в различной степени
доломитизированные водорослевые и криноид-
но-водорослевые пакстоуны и пакстоуны-грей-
нстоуны с Endothyra bowmani Phill., Haplo-
phragmina anomalis (Vdov.), Endothyranopsis
sphaerica (Raus. et Reitl.), Janischewskina ex gr.
typica (Mikh.), J. delicata (Malakh.), J. minus-
cularia (Gan.), мелкими Bradyina sp. и Bradyi-
na ex gr. cribrostomata Raus. et Reitl., Eostaffel-
la pseudoovoidea Reitl., E. postproikensis Vdov.,
E.cf. mirifica Brazhn., E. mirifica compressa
Brazhn., Archaediscus convexus Grozd. et Leb., A.
moelleri Raus., Asteroarchaediscus baschkiricus
(Krest. et Theod.), A. ovoides (Raus.), Permodis-
cus vetustus (Dutk.), P. syzranicus N.Tchern.,
Neoarchaediscus minimus (Grozd. et Leb.), Bise-
riella ex gr. parva (N.Tchern.). Мощность 26,5 м.

48. Низкие гребневидные выходы изве-
стняков толстослоистых светло-серых с ко-
ричневатым оттенком в средней части (точка
70/8) с банковым скоплением Striatifera stria-
ta (Fisch.) мощностью до 2 м в ассоциации с
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редкими Latiproductus sp. indet. и единичными
крупными Palaeosmilia sp. В кровле находит-
ся цилиндрическая колония Chaetetes sp. в оп-
рокинутом положении.

Микроскопически – мелкобиокластовые,
преимущественно водорослевые пакстоуны с
небольшим количеством крупных биокластов
водорослей и брахиопод с фораминиферами
Haplophragmina anomalis (Vdov.), Endothy-
ranopsis cf. sphaerica (Raus. et Reitl.), Mediocris
breviscula (Gan.), Asteroarchaediscus baschki-
ricus (Krest. et Theod.), Biseriella sp. Кровля
слоя сложена оолитовым известняком, состоя-
щим из оолитов с 1-2 оболочками и интенсив-
но микритизированными (вплоть до полного
уничтожения признаков первичного строения)
биокластами мелко- и среднепесчаной размер-
ности. Микритизации подверглись и раковины
фораминифер: Pseudoglomospira spp., Eostaf-
fella parastruvei Raus., Asteroarchaediscus ba-
schkiricus (Krest. et Theod.), Biseriella ex gr.
parva (N.Tchern.). Мощность 13,0 м.

Отложения худолазовского горизонта по
литологии и комплексам органических остат-
ков резко отличаются от нижележащих. Пре-
обладающим компонентом биоты являются
разнообразные, преимущественно зеленые во-
доросли, достаточно часто встречаются кри-
ноидеи, реже брахиоподы. Для микрофауни-
стического сообщества наиболее характерны
Endothyra bowmani Phill., Bradyina ex gr. crib-
rostomata Raus. et Reitl., Janischewskina delica-
ta (Malakh.), J. minuscularia (Gan.), Eostaffella
pseudoovoidea Reitl., E. postproikensis Vdov.,
зональный вид E. mirifica Brazhn., E. mirifica
rhomboidea Brazhn., Eostaffellina schartimiensis
(Malakh.), E. ex gr. protvae (Raus.), многочислен-
ны архедискусы и астероархедискусы, часто
встречаются Neoarchaediscus postrugosus (Re-
itl.), N. minimus (Grozd. et Leb.), бисериеллы,
редки Pseudoendothyra parasphaerica Reitl.,
Endotaxis brazhnikovae (Bog. et Juf.), Mono-
taxinoides cf. transitorius (Brazhn. et Jarz.),
Globivalvulina cf. eogranulosa Reitl. В брахио-
подовой ассоциации происходит дальнейшее
обеднение таксономического состава. Наибо-
лее широко распространены Striatifera striata
(Fisch.) и Latiproductus sp. indet., немногочис-
ленны представители зонального вида Lati-
productus cf. edelburgensis (Phill.), Giganto-
productus sp., Flexathyris ? sp.

Мощность худолазовского горизонта
168,5 м.

Чернышевский горизонт

Непосредственно стратиграфически вы-
ше, в тех же невысоких коренных выходах
прослеживаются известняки чернышевского
горизонта (рис. 3).

49. Гребневидные выходы толстослои-
стых известняков с отчетливыми пологобугри-
стыми поверхностями напластования серых с
коричневатым оттенком тонкозернистых без
видимых органических остатков. В шлифах –
неравномерно доломитизированные грейнсто-
уны-пакстоуны, сложенные водорослями Fru-
stulata asiatica Salt., реже Calcifolium sp., Fas-
ciella sp. с фораминиферами: Endothyranopsis
sphaerica (Raus. et Reitl.), Janischewskina сf.
delicata (Malakh.), J. cf. minuscularia (Gan.),
Eostaffella pseudoovoidea Reitl., E. cf. mirifica
Brazhn., E. cf. mirifica rhomboidea Brazhn., E. cf.
mirifica compressa Brazhn., E. cf. postproikensis
Vdov., Millerella aff. pauperis Durk., Eostaffellina
protvae minima Grozd. et Leb., Plectostaffella
varvariensiformis Brazhn. et Vdov., Pl. varva-
riensiformis tenuissima Brazhn. et Vdov., Archae-
discus moelleri Raus., A. pauxillus Schlyk., As-
teroarchaediscus ovoides (Raus.), A. rugosus (Ra-
us.), Howchinia gibba (Moell.). Мощность 10,5 м.

50. Низкие плоские, в верхней части слоя
гребневидные выходы известняков неясно-
слоистых серых и коричневато-серых тонко- и
мелкозернистых, в основании (точка 71/4) – с
прослоем брахиоподового ракушняка, сложен-
ного ассоциацией Striatifera striata (Fisch.), La-
tiproductus сf. irregularis (Jan.), Flexathyris ? sp.,
Actinoconchus sp.

В шлифах – преимущественно водорос-
левые грейнстоуны, реже пакстоуны-грейнсто-
уны со значительной микритизацией биокла-
стов. В наиболее микритизированных разно-
стях многочисленны Pseudoglomospira spp.,
мелкие Palaeonubecularia sp., Haplophragmina
anomalis (Vdov.), Haplophragminoides variabilis
(Brazhn.). Обычны Endothyranopsis sphaerica
(Raus. et Reitl.), Janischewskina typica (Mikh.),
J. delicata (Malakh.), Bradyina cribrostomata
Raus. et Reitl., Eostaffella cf. mosquensis Viss.,
E.proikensis Raus., E. postproikensis Vdov., E.cf.
mirifica Brazhn., E. cf. mirifica rhomboidea
Brazhn., Eostaffellina paraprotvae (Raus.),
Eoplectostaffella ex gr. solida Post., Plectostaffella
spp., Pl. varvariensiformis Brazhn. et Vdov., Pl.
varvariensiformis tenuissima Brazhn. et Vdov., Pl.
reitlingerae Groves, Plectomillerella concinna
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Brazhn. et Vdov., Archaediscus moelleri Raus.,
Asteroarchaediscus ovoides (Raus.), A. basch-
kiricus (Krest. et Theod.), Biseriella procera
(Post.), Monotaxinoides priscus (Brazhn. et Jarz.).
Мощность 23,5 м.

51. Плоские коренные выходы известня-
ков коричневато-серых мелкозернистых с еди-
ничными раковинами Striatifera striata (Fisch.)
и небольшим скоплением Megachonetes cf.
zimmermanni (Paeck.) вблизи кровли слоя (точ-
ка 71/10). В шлифах – мелкобиокластовые грей-
нстоуны-пакстоуны с небольшим количеством
микросгустков с фораминиферами: Pseudoglo-
mospira spp., Palaeonubecularia sp., Haplo-
phragminoides variabilis (Brazhn.), Janischew-
skina typica (Mikh.), J. cf. delicata (Malakh.), J.
minuscularia (Gan.), Bradyina ex gr. cribro-
stomata Raus. et Reitl., Parastaffella cf. struvei
(Moell.), P. cf. utkaensa Post., Eostaffella proi-
kensis Raus., E postproikensis Vdov., E. mirifica
Brazhn., Plectostaffella spp., Pl. cf. varvariensi-
formis Brazhn. et Vdov., Pl. varvariensiformis
tenuissima Brazhn. et Vdov., Archaediscus moel-
leri Raus., Asteroarchaediscus ovoides (Raus.), A.
baschkiricus (Krest. et Theod.), Biseriella proce-
ra (Post.). Мощность 27,0 м.

52. Известняки средне- и толстослоис-
тые (в средней части слоя до 4 м) с отчетли-
выми плоскостями напластования светло-се-
рые с коричневатым оттенком, интенсивно кли-
важированные. Органические остатки пред-
ставлены редкими одиночными Rugosa и бра-
хиоподами Striatifera striata (Fisch.) и Actino-
conchus adepressiorus (Ein.), которые встреча-
ются постоянно в виде отдельных раковин,
иногда образуют мелкие гнезда; отмечаются
редкие раковины крупных толстостворчатых
Gigantoproductidae неясной родовой принад-
лежности и фрагменты створок Latiproductus sp.

В шлифах – преимущественно водорос-
левые пакстоуны и пакстоуны-грейнстоуны,
редко наблюдаются крупные биокласты кри-
ноидей и брахиопод. Фораминиферы: Pseudo-
glomospira spp., многочисленныe Palaeonu-
becularia sp., Haplophragminoides variabilis
(Brazhn.), Haplophragmina anomalis (Vdov.), En-
dothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl.), Jani-
schewskina cf. delicata (Malakh.), Bradyina
cribrostomata Raus. et Reitl., Parastaffella cf.
struvei (Moell.), Eostaffella pseudoovoidea Re-
itl., E. postproikensis Vdov., E. mirifica Brazhn.,
E. mirifica compressa Brazhn., E. mirifica rho-
mboidea Brazhn., Eoplectostaffella cf. solida Post.,

Plectostaffella cf. varvariensiformis Brazhn. et
Vdov., Pl. varvariensiformis tenuissima Brazhn. et
Vdov., Archaediscus moelleri Raus., Asteroarchae-
discus ovoides (Raus.), A. baschkiricus (Krest. et
Theod.), Biseriella parva (N.Tchern.), B. procera
(Post.), Eosigmoilina ? sp. Мощность 12,5 м.

53. Невысокие коренные выходы изве-
стняков средне-толстослоистых серых и свет-
ло-серых с коричневатым оттенком тонкозер-
нистых и афанитовых. Органические остатки
представлены гнездообразными и реже по-
слойными скоплениями (в точке 72/8 прослой
мощностью до 0,5 м) раковин Martinia glabra
(Sow.) в ассоциации с редкими Striatifera sp.,
Flexathyris ? sp. и одиночными Rugosa.

В шлифах – вакстоуны-пакстоуны и
пелмикриты с частыми Pachysphaerina pachy-
sphaerica (Pron.), Radiosphaera spp., Palaeonu-
becularia sp. и редкими Planoendothyra spi-
rilliniformis (Brazhn. et Pot.), Medoicris bre-
viscula (Gan.), M. cupellaeformis (Gan.), Para-
staffella cf. struvei supressa Schlyk., P. utkaen-
sa Post., Eostaffella ex gr. mirifica Brazhn.,
Eostaffellina schartimiensis (Malakh.), E. cf.
paraprotvae (Raus.), Plectostaffella spp., Pl. cf.
varvariensiformis Brazhn. et Vdov., Biseriella
ex gr. parva (N. Tchern.), B. scaphoidea Reitl.
Мощность 16,0 м.

54. Низкие коренные выходы неясносло-
истых интенсивно кливажированных известня-
ков светло-коричневато-серых тонкозернистых
до афанитовых с многочисленными разрознен-
ными и редко целыми раковинами Martinia
glabra (Sow.), участками (точка 73/3) образую-
щими послойные скопления мощностью до 0,5
м. Постоянно встречаются редкие Striatifera
striata (Fisch.) и Gigantoproductidae, иногда в
виде мелких гнезд.

Микроскопически – тонкобиокластовые
пакстоуны и грейнстоуны-пакстоуны, просло-
ями мелко- среднебиокластовые водорослевые
грейнстоуны (шлиф 73/2). Среди фораминифер
преобладают Pachysphaerina pachysphaerica
(Pron.), Pseudoglomospira spp., многочисленны
Biseriella ex gr. parva (N.Tchern.), встречаются
Medoicris breviscula (Gan.) и Asteroarchaediscus
baschkiricus (Krest. et Theod.). Наиболее раз-
нообразный комплекс микрофауны отмечается
в прослое водорослевого грейнстоуна, где на-
ряду с вышеприведенными присутствуют: Hap-
lophragmina anomalis (Vdov.), Endothyranopsis
sphaerica (Raus. et Reitl.), Janischewskina cf.
delicata (Malakh.), Bradyina ex gr. cribrostomata
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Raus. et Reitl., Eostaffella proikensis Raus., E.
mirifica Brazhn. Мощность 22,5 м.

55. Известняки средне- и толстослои-
стые, с ровными пологоволнистыми плоско-
стями напластования, серые и светло-серые с
коричневатым оттенком тонкозернистые до
афанитовых с многочисленными Actinoconchus
adepressiorus (Ein.), распределенными равно-
мерно по всей массе породы и часто образу-
ющими послойные скопления и маломощные
прослои в ассоциации со Striatifera striata
(Fisch.) и Str. grandicula Kalash., отмечаются
единичные Latiproductus sp. и крупные оди-
ночные Rugosa в опрокинутом положении. В
верхней части слоя (точка 75/1) наблюдается
послойное скопление раковин Orthotetinae
мощностью около 5 см.

В шлифах преобладают тонко- и мелко-
биокластовые вакстоуны и пакстоуны-ваксто-
уны, реже пелмикриты-пелспариты и полиби-
окластовые грейнстоуны. Узорчатые пелми-
криты (73/4, 9013/73) с сине-зелеными водо-
рослями содержат только многочисленные Cal-
cisphaera sp. и Radiosphaera spp. Вакстоуны
и пакстоуны характеризуются преимущест-
венно эоштаффелловым сообществом, а грей-
нстоуны – эоштаффеллово-архедисцидовым.
Определены: Eostaffella pseudoovoidea Reitl.,
E. postproikensis Vdov., E. сf. mirifica Brazhn.,
Eostaffellina paraprotvae (Raus.), Eoplecto-
staffella ex gr. aciminulata Post., Archaediscus
convexus Grozd. et Leb., A. pauxillus Schlyk., A.
karreri Brady, Asteroarchaediscus ovoides (Ra-
us.), A. rugosus (Raus.), A. baschkiricus (Krest. et
Theod.), Neoarchaediscus regularis (Sul.), N.
minimus (Grozd. et Leb.). Мощность 25,0 м.

56. Известняки отчетливо толстослои-
стые, с мощностями слоев 1,0-1,5 м и с ров-
ными поверхностями напластования, коричне-
вато-серые и темно-коричневато-серые тонко-
зернистые, с прослоями и гнездами афанито-
вых или мелкозернистых, с единичными вет-
вистыми колониями Rugosa и фрагментами
колоний Syringopora. Отмечаются редкие об-
ломки раковин Latiproductus sp. и Striatifera
sp., мелких спириферид.

В шлифах – мелкобиокластовые, преиму-
щественно водорослевые пакстоуны-грейнсто-
уны и пакстоуны, с прослоями пелмикритов.
Наряду с разнообразными зелеными и крас-
ными водорослями заметно увеличивается со-
держание Fasciella kizilia R.Ivan. – до поло-
вины общего количества биокластов, а в верх-

ней части слоя они преобладают. Определе-
ны фораминиферы: Pseudoglomospira spp., Pa-
laeonubecularia sp., Haplophragminoides va-
riabilis (Brazhn.), Endothyra bowmani Phill.,
Bradyina sp., Eostaffella pseudoovoidea Reitl.,
E. postproikensis Vdov., E. сf. mirifica compres-
sa Brazhn., E. ex gr. pseudostruvei (Raus. et Bel.),
Eostaffellina cf. vischerensis (Grozd. et Leb.), E.
schartimiensis (Malakh.), Plectostaffella cf.
varvariensiformis tenuissima Brazhn. et Vdov.,
Pl. reitlingerae Groves, Archaediscus convexus
Grozd. et Leb., Asteroarchaediscus ovoides (Ra-
us.), A.cf. rugosus (Raus.), A. baschkiricus (Krest.
et Theod.), Neoarchaediscus regularis (Sul.), N.
minimus (Grozd. et Leb.), N. cf. postrugosus Reitl.,
Eolasiodiscus donbassicus Reitl., Monotaxinoides
cf. priscus (Brazhn. et Jarz.), Biseriella ex gr.
parva (N.Tchern.), B. cf. scaphoidea Reitl.

В пробах 76/1, и 76/1А из основания слоя
выделены конодонты: Lochriea nodosa (Bisch.),
L. mononodosa (Rh., Aust. et Dr.), L. commutata
(Bran. et Mehl), Gnathodus bilineatus bilineatus
(Roundy), Gn. bilineatus bollandensis Higg. et
Bouck. Мощность 11,5 м.

57. Скальный выход, обрывающийся в
воду, сложен известняками толстослоистыми,
с отчетливыми плоскостями напластования,
серыми с коричневатым оттенком тонкозерни-
стыми и афанитовыми. Органические остатки
представлены единичными раковинами Stria-
tifera striata (Fisch.) и Latiproductus sp. indet. В
кровле слоя на плоскостях наслоения наблю-
даются редкие раковины Moderatoproductus
sp. indet. в прижизненном положении.

В шлифах преобладают фасциелловые
пакстоуны с Pseudoglomospira spp., Palaeo-
nubecularia sp., Haplophragminoides ex gr.
variabilis (Brazhn.), Bradyina ex gr. cribrostomata
Raus. et Reitl., Eostaffella postproikensis Vdov.,
E. сf. mirifica compressa Brazhn., Plectostaffella
cf. varvariensiformis tenuissima Brazhn. et Vdov.,
Pl. reitlingerae Groves, Pl. ex gr. varvariensis
(Brazhn. et Pot.), Archaediscus convexus Grozd.
et Leb., A. moelleri Raus., A. pauxillus Schlyk., A.
karreri Brady, Asteroarchaediscus ovoides (Raus.),
A. rugosus (Raus.), A. baschkiricus (Krest. et
Theod.), Neoarchaediscus regularis (Sul.), N.
minimus (Grozd. et Leb.), N. timanicus (Reitl.),
Eosigmoilina sp., Eolasiodiscus donbassicus
Reitl., Biseriella ex gr. parva (N.Tchern.), En-
dotaxis cf. planiformis Brazhm.

В пробах 78/1, 79/2, 79/3 определены
конодонты Lochriea nodosa (Bisch.), L. cf.
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mononodosa (Rh., Aust. et Dr.), L. commutata
(Bran. et Mehl), Gnathodus bilineatus bilinea-
tus (Roundy); в пробе 80/2 Gnathodus bilinea-
tus bollandensis Higg. et Bouck., Lochriea cf.
commutata (Bran. et Mehl), Declinognathodus (?)
sp. Мощность 16,5 м.

Основным породообразующим компо-
нентом отложений чернышевского горизонта,
так же, как и худолазовского, являются разно-
образные водоросли: Frustulata, Praedonezella,
Palaeoberesella, Fasciella, Ungdarella. В верхах
горизонта породы сложены исключительно
представителями вида Fasciella kizilia R.Ivan.
Нижняя граница горизонта определяется появ-
лением первых представителей рода Plecto-
staffella. В целом, ассоциация фораминифер
образована Planoendothyra spirilliniformis
(Brazhn. et Pot.), Bradyina cribrostomata Raus.
et Reitl., разнообразными эоштаффеллами, в
т.ч. Eostaffella mirifica Brazhn. с вариететами,
редкими Eostaffellina paraprotvae (Raus.),
Eoplectostaffella ex gr. solida Post., E. ex gr. aci-
minulata Post., мелкими примитивными
Plectostaffella spp., Pl. varvariensiformis Brazhn.
et Vdov., Pl. varvariensiformis tenuissima Brazhn.
et Vdov., Pl. reitlingerae Groves. Широко пред-
ставлены архедисциды, бисериеллы и глоби-
вальвулины, встречаются редкие Eosigmoilina
sp., Eolasiodiscus donbassicus Reitl. Брахиопо-
ды представлены многочисленными Striatifera
striata (Fisch.), Actinoconchus adepressiorus
(Ein.) и Martinia glabra (Sow.), реже встреча-
ются Latiproductus sp., L.cf. irregularis (Jan.),
Stri-atifera grandicula Kalash. В верхней части
горизонта, в фасциелловых известняках, отме-
чаются лишь редкие Striatifera striata (Fisch.),

Latiproductus sp., Moderatoproductus sp. indet.
Мощность чернышевского горизонта

165,0 м.

Средний карбон
Башкирский ярус

Сюранский горизонт

Отложения башкирского яруса просле-
живаются непосредственно стратиграфически
выше в тех же коренных выходах (рис. 7).

58. Известняки тонко- среднеслоистые, с
мощностями слоев от 0,2 до 0,5 м, с ровными
отчетливыми поверхностями напластования,
темно-серые с коричневатым оттенком тонко-
зернистые и афанитовые.

Микроскопически – мелко- и тонкобио-
кластовые, преимущественно фасциелловые пак-
стоуны и пакстоуны-грейнстоуны с Pseudoglo-
mospira spp., Haplophragminoides variabilis
(Brazhn.), Eostaffella parastruvei Raus., E. pse-
udostruvei angusta Kir., E. postmosquensis acu-
tiformis Kir., E. acuta Grozd. et Leb., Eostaffelli-
na cf. vischerensis (Grozd. et Leb.), Plectostaffella
cf. varvariensiformis tenuissima Brazhn. et Vdov.,
Pl. reitlingerae Groves, Pl. ex gr. varvariensis
(Brazhn. et Pot.), Pl. cf. asymmetrica Brazhn. et
Vdov., Plectomillerella aff. extensa Brazhn. et
Vdov., Asteroarchaediscus rugosus (Raus.), A.
baschkiricus (Krest. et Theod.), Neoarchaedis-
cus regularis (Sul.), N. postrugosus (Reitl.), N. cf.
gregorii (Dain), Eosigmoilina sp., Eolasiodiscus
donbassicus Reitl., Biseriella ex gr. parva (N.
Tchern.), Globivalvulina eogranulosa Reitl.

В пробе 80/5 выделены конодонты: Gna-
thodus bilineatus bollandensis Higg. et Bouck.,

Рис. 7. Скальные вы-
ходы пограничных образо-
ваний чернышевского гори-
зонта нижнего отдела и сю-
ранского горизонта средне-
го отдела карбона.
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Declinognathodus noduliferus inaequalis (Higg.).
Мощность 20,0 м.

59. Сглаженные коренные выходы изве-
стняков массивных коричневато-серых тонко-
зернистых до афанитовых, интенсивно клива-
жированных, без видимых органических остат-
ков с частыми линзами серого и желтовато-се-
рого кремня мощностью до 30 см в раздувах.

Микроскопически – тонкобиокластовые
пакстоуны и мелкобиокластовые грейнстоуны-
пакстоуны, сложенные обломками разнообраз-
ных организмов: криноидей, водорослей, реже
брахиопод. Определены фораминиферы: Pseu-
doglomospira spp., Haplophragminoides sp., Eos-
taffella ex gr. pseudostruvei (Raus. et Bel.), E. cf.
postmosquensis acutiformis Kir., E. cf. postmos-
quensis Kir., E. acuta Grozd. et Leb., Eostaffellina
vischerensis (Grozd. et Leb.), Plectostaffella
varvariensiformis Brazhn. et Vdov., Pl. cf. asym-
metrica Brazhn. et Vdov., Plectomillerella aff.
extensa Brazhn. et Vdov., Asteroarchaediscus bas-
chkiricus (Krest. et Theod.), Neoarchaediscus re-
gularis (Sul.), N. postrugosus (Reitl.), N. minimus
(Grozd. et Leb.), N. timanicus (Reitl.), Eolasio-
discus donbassicus Reitl., Monotaxinoides trans-
itorius Brazhn. et Jarz., Biseriella cf. scaphoidea
Reitl., Globivalvulina eogranulosa Reitl., Gl.
moderata Reitl.

В пробах 80/10А, 80/11 выделены сле-
дующие конодонты: Declinognathodus nodu-
liferus (Ell. et Grav.), D. cf. lateralis (Higg. et
Bouck.), Idiognathoides sinuatus Har. et Holl.
Мощность 18,0 м.

В низах башкирского яруса прослежива-
ется комплекс фораминифер и водорослей,
близкий таковому верхней части чернышев-
ского горизонта и включающий первые эле-
менты среднекаменноугольной микрофауны –
Eostaffella pseudostruvei angusta Kir., E. post-
mosquensis acutiformis Kir, Globivalvulina mode-
rata Reitl., Declinognathodus noduliferus (Ell. et
Grav.), Idiognathoides sinuatus Har. et Holl.

Видимая мощность сюранского горизон-
та 38,0 м.

В разрезе «Худолаз» практически в пол-
ном объеме в непрерывном разрезе вскрыва-
ются карбонатные отложения от каменско-
уральского горизонта верхнего визе до низов
башкирского яруса (кизильская свита), и про-
слеживается эволюция морского бассейна и
комплексов фауны.

Благоприятные обстановки теплого мел-
ководного моря с подвижным гидродинами-

ческим режимом верхневизейского времени
создавали оптимально благоприятные условия
для жизнедеятельности морской биоты и спо-
собствовали ее пышному расцвету. Криноид-
ные известняки каменскоуральского горизонта
и особенно кораллово-брахиоподовые извест-
няки аверинского и богдановичского горизон-
тов включают чрезвычайно богатые и разно-
образные по таксономическому составу ассо-
циации органических остатков.

В конце богдановичского времени фик-
сируются признаки постепенного обмеления
бассейна. В целом, образования серпуховского
яруса являются осадками более мелководного
бассейна, чем верхневизейский. В сунтурское
время гидродинамическая деятельность про-
являлась наиболее интенсивно; водорослевые
известняки худолазовского и чернышевского
горизонтов отражают очень мелководные спо-
койные обстановки с редкими эпизодами вол-
новой активности.

Несмотря на указанные выше особен-
ности бентосных сообществ, в разрезе «Худо-
лаз», присутствие ряда космополитных таксо-
нов позволяет достаточно уверенно коррели-
ровать данные отложения с одновозрастными
разрезами практически всего восточного скло-
на Урала, западного склона Урала и Русской
платформы (рис. 8).

Достаточно стабильные и медленно из-
меняющиеся физико-географические условия
без резкой смены фаций и перерывов способ-
ствовали медленной эволюции и постепенной
смене сообществ органических остатков, бо-
лее раннему появлению прогрессивных элемен-
тов, что в некоторой степени затрудняет фик-
сацию биостратиграфических рубежей и, со-
ответственно, расчленение разреза.

Исследования по теме выполнены
при финансовой поддержке РФФИ
(гранты 04-05-65022, 03-05-64766)
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