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СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

ПАЛЕОНТОЛОГИчЕСкАЯ хАРАкТЕРИСТИкА НИжНЕвИзЕйСкИх 
ОТЛОжЕНИй в РАзРЕзЕ “ТАшЛА” (ЮжНый УРАЛ)

Т. И. Степанова, Г. А. Мизенс, Н. А. кучева

Карбонатные фации нижневизейского подъяру-
са (либровичский надгоризонт) широко развиты на 
восточном склоне Южного Урала в пределах Маг-
нитогорской мегазоны. Известна обширная литера-
тура, посвященная стратиграфии и палеонтологиче-
скому обоснованию возраста названных отложений. 
Это сводки Н.П. Малаховой [3, 4], описание стра-
тотипического разреза либровичского надгоризон-
та по р. Нижняя Гусиха [8] и ряд других работ [1, 5, 
7, 9, 11]. В то же время, в Магнитогорской мегазоне 
существует ряд ключевых объектов нижневизейско-
го интервала, возраст которых требует уточнения. 
Один из таких разрезов обнажается по правому бе-
регу руч. Ташла, на левобережье Ириклинского во-
дохранилища (рис. 1). По районированию, принято-
му в Стратиграфических схемах Урала [10], этот раз-
рез относится к Шартым-Кизильско-Уртазымскому 
району Магнитогорской СФЗ.

Первые краткие сведения о возрасте и услови-
ях образования рассматриваемых отложений были 
опубликованы нами ранее [6], в связи с изучением 
изотопного состава углерода и кислорода. В настоя-
щей статье приводится послойная палеонтологиче-
ская и микрофациальная характеристика карбонат-
ных пород, коренные выходы которых (обн. 2953) 
с выдержанным западным падением (аз. пад. 260°, 
∠ 45°) прослеживаются с небольшими перерывами 
на протяжении 0.5 км против пос. Приморский и 
вверх по течению руч. Ташла (рис. 2). В пределах 
указанного обнажения установлены все три гори-
зонта нижневизейского подъяруса.

Нижневизейский подъярус  
Либровичский надгоризонт  

Обручевский горизонт
1. Известняки микрозернистые слоистые темно-

серые до черных, в нижней части однородные 
(рис. 3), в верхней – неравномерно биотурбирован-
ные с сильным запахом битумов, с линзовидны-
ми прослойками и маломощными линзами, обога-
щенными относительно крупными биокластами. 
Встречаются как массивные, так и в разной степе-
ни слоистые, в том числе тонкослоистые, пласты. 
Слоистость, как правило, горизонтальная; она под-
черкивается различным гранулометрическим со-
ставом мелкого раковинного детрита. В отдельных 
пластах рассеяны небольшие (до 1 см) раковинки 
брахиопод, иногда много аммонитов – мелких и от-
носительно крупных (до 1 см). Степень насыщен-
ности пород ходами илоедов (от очень тонких, око-
ло 1 мм, до широких – 10–20 мм с хорошо выражен-
ными днищами) разная, в том числе встречаются 
прослои небиотурбированных известняков (рис. 4). 
Характерны многочисленные и разнообразные кон-
креции кремней. Видимая мощность около 30 м.

Микроскопически известняки этой части раз-
реза представляют собой мелкобиокластовые вак-
стоуны. Среди органических остатков преоблада-
ют обломки зеленых водорослей Kamaeneae, реже 
наблюдаются обломки тонкостенных раковин бра-
хиопод и красных водорослей (рис. 5а). В неболь-
шом количестве присутствуют сечения целых во-
дорослей и раковин. Фораминиферы многочислен-
ны, но систематически однообразны: преоблада-
ют мелкие Pachysphaerina pachysphaerica (Pron.), 
Parathuramminites suleimanovi (Lip.), а также дру-
гие однокамерные формы; присутствуют Earlandia 

Рис. 1. Местонахождение разреза “Ташла”.
Мегазоны: М – Магниторогская, В-У – Восточно-
Уральская, обн. 2953 – разрез “Ташла”.
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moderata (Malakh.), Brunsia puchra Mikh., Br. irreg-
ularis (Moell.), Septaglomospiranella penduliformis 
Vdov., Pseudoplanoendothyra infracta (Post.), Ps. in-
termedia Brazhn., Dainella micula Post.. D. staffelloi-
des Brazhn., Endothyra similis Raus. et Reitl., Globo-
endothyra (Eogloboendothyra) cf. ukrainica (Vdov.), 
Eoendothyranopsis cf. pressa (Leb.), Mediocris brevis-
cula (Gan.), M. mediocris (Viss.), Eoparastaffella sim-
plex Vdov., E. simplex ovalis Vdov., E.rotunda Vdov., 
E. interiecta Vdov., Endospiroplectammina sp. и др.

2. Известняки узловато-тонкослоистые черные 
с сильным битуминозным запахом, с многочислен-
ными обломками створок и игл брахиопод (продук-
тид). Реже встречаются относительно целые круп-
ные раковины тонкоребристых брахиопод Ovatia 
markovskii Donak., у которых обломаны только уш-
ки и лобный край. Выпуклостью брюшных створок 
раковины ориентированы как к подошве, так и к 
кровле слоя. Наряду с брахиоподами для этого ин-
тервала характерны многочисленны мелкие остра-
коды в виде целых раковин, разрозненных створок 
и их обломов. Мощность 1 м.

По структуре известняки данной пачки являют-
ся мелкобиокластовыми вак-пакстоунами с интен-
сивно раздробленным скелетным материалом, пред-
ставленным, в основном, зелеными водорослями 
(рис. 5б). Присутствуют также единичные сечения 
тонкостенных раковин брахиопод и крупные облом-
ки водорослей Solenoporae. Среди фораминифер 
преобладают мелкие Pachysphaerina и Mediocris.

Бурлинский горизонт
3. Известняки серые, преимущественно, ми-

крозернистые, без видимых органических остат-

ков с относительно небольшим количеством ходов 
илоедов, в том числе тонких вертикальных. Мощ-
ность 16 м.

4. Известняки темно-серые, зернистые органо-
ген но-детритовые с битумным запахом, с много-
численными рассеянными раковинами брахиопод 
и небольшими (до 5–10 см в диаметре) обломка-
ми колоний кораллов Tabulata. Достаточно часто 
встречаются ходы илоедов. Как и ниже по разрезу, 
характерны многочисленные и разнообразные кон-
креции кремней. Мощность 5–7 м.

Микроскопически породы представлены мелко-
биокластовыми пакстоунами с обломками крино-
идей, реже зеленых водорослей, отмечаются ред-
кие пеллоиды крупноалевритовой размерности 
(рис. 5в). Среди фораминифер по-прежнему пре-
обладают мелкие однокамерные формы, немного-
численны Earlandia moderata (Malakh.), Brunsia ir-
regularis (Moell.), Pseudoplanoendothyra cf. media 
(Vdov.), Dainella micula Post., Mediocris breviscu-
la (Gan.), M. mediocris (Viss.), Eoparastaffella ex gr. 
simplex Vdov., Planoarchaediscus ex gr. eospirillinoi-
des (Brazhn.).

5. Закрыто 15–20 м по мощности.
Устьгреховский горизонт

6. Известняки органогенно-детритовые мелко-
среднезернистые темно-серые со слабым коричне-
ватым оттенком, реже светлые. Породы слоистые, 
но пластовые границы чаще всего неотчетливые, 
во многих случаях они исчезают по простиранию. 
Иногда встречаются прослои глинистых известня-
ков неотчетливо и тонко волнисто-слоистых. Мощ-
ность пластов известняков чаще всего от 10–12 см 

Рис. 2. Общий вид разреза “Ташла”.
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до 50–80 см (рис. 2). Внутренняя текстура массив-
ная (ходы илоедов не наблюдаются), иногда пят-
нистая за счет скоплений раковин и игл брахиопод 
и обломков колониальных и одиночных кораллов 
Rugosa. Органические остатки ориентированы бес-
порядочно (рис. 6). В верхней части пачки (2953–
6–6, 6–7) брахиоподы встречаются в виде разроз-
ненных мелких тонкостенных раковин. Иногда на-
блюдаются отдельные членики тонких криноидей, 
довольно крупные колонии кораллов Rugosa (20–
30 см в высоту) в опрокинутом положении, а так-
же единичные крупные раковины брахиопод с мас-
сивными створками и толстые иглы, беспорядочно 
ориентированные. Отмечаются крупные наутилои-
деи – целые и обломки. По-прежнему в известняках 
много стяжений кремней самой различной формы. 
Мощность около 100 м.

Рис. 3. Распространение основных видов фораминифер в нижневизейских отложениях разреза “Ташла”.
1 – известняки микрозернистые без видимых органических остатков; органические остатки в известняках: 2 – кораллы 
Tabulata, 3 – кораллы Rugosa, 4 – брахиоподы, 5 – прослои брахиоподовых ракушняков.

Рис. 4. Тонкозернистые известняки с многочис-
ленными ходами илоедов, обн. 2953-1.
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Рис. 5. Микрофации известняков либровичского надгоризонта. 
а – мелкобиокластовый вакстоун, среди органических остатков преобладают обломки зеленых водорослей Kamaeneae, 
многочисленны мелкие однокамерные фораминиферы Pachysphaerina pachysphaerica (Pron.), обр. 2953-1-1; б – мелкоби-
окластовый вак-пакстоун, скелетный материал, представленный, в основном, зелеными водорослями, интенсивно раздро-
блен, обр. 2953-2-2, обручевский горизонт; в – мелкобиокластовый пакстоун, раздробленный скелетный материал пред-
ставлен криноидеями, реже зелеными водорослями, в небольшом количестве наблюдаются пеллоиды крупноалевритовой 
размерности, среди фораминифер присутствуют крупные P. pachysphaerica (Pron.), Eoparastaffella simplex Vdov., много-
численны сечения Brunsia, обр. 2953-4-1, бурлинский горизонт; г – мелкобиокластовый пеллоидный грейнстоун, преобла-
дают биокласты криноидей, реже наблюдаются сечения водорослей и фрагменты тонкостенных раковин, многочисленны 
пеллоиды мелкопесчаной и алевритовой размерности, обр. 2953-6-1; д – преимущественно, водорослевый грейн-пакстоун 
с многочисленными фораминиферами, в том числе: Brunsia sp., Pseudolituotubella multicamerata Vdov., Mediocris sp, обр. 
2953-6-4; е – биокластовый пак-грейнстоун, преобладают крупные фрагменты и целые сечения зеленых водорослей Ka-
maeneae и криноидей, редко – тонкостенных раковин, биокласты в различной степени микритизированы, в небольшом ко-
личестве наблюдаются пеллоиды мелкопесчаной размерности, обр. 2953-8-3, устьгреховский горизонт.
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В нижней части пачки известняки представля-
ют собой биокластовые пеллоидные грейнстоуны и 
грейн-пакстоуны, состоящие из мелких фрагментов 
криноидей и пеллоидов мелкопесчаной и алеврито-
вой размерности (рис. 5г, д). В небольших количе-
ствах присутствуют крупные обломки криноидей, 
кораллов Tabulata, водорослей и тонкостенных ра-
ковин брахиопод, а также литокласты перекристал-
лизованных известняков. часть биокластов, в т.ч. 
раковины фораминифер, микритизирована. В от-
дельных прослоях преобладают водоросли Soleno-
porae и Kamaenеаe. Фораминиферы многочислен-
ны, особенно представительный комплекс наблю-
дается из прослоя водорослевого известняка в ниж-
ней части пачки: Pachysphaerina pachysphaerica 
(Pron.), Parathuramminites suleimanovi (Lip.), Ear-
landia minor (Raus.), Brunsia irregularis (Moell.), 
Pseudolituotubella sp., Pseudoplanoendothyra media 
(Vdov.), Ps. ingloria (Post.), Dainella elegantula Bra-
zhn., Endothyra paraprisca Schlyk., E. (Laxoendothy-
ra) laxa Conil et Lys, Plectogyranopsis paraconvex-
us (Brazhn. et Rost.), Eoendothyranopsis ex gr. don-
ica (Brazhn. et Rost.), E. lebedevae M.F.Solov., Me-
diocris breviscula (Gan.), M. ovalis (Viss.), Eoparas-
taffella simplex Vdov., E. simplex ovalis Vdov., Endo-
spiroplectammina venusta (Vdov.), Uralodiscus rotun-
dus (N.Tchern.).

В верхней части пачки известняки представле-
ны мелкобиокластовыми пакстоунами с небольшим 
количеством крупных фрагментов раковин брахио-
под, криноидей и кораллов Rugosa и Tabulata, сече-
ниями гастропод, водорослей Kamaenеаe и Soleno-
porae. Единичны обломки перекристаллизованных 
вакстоунов. Определены фораминиферы: Pachys-
phaerina pachysphaerica (Pron.), Earlandia vulgaris 
(Raus. et Reitl.), Magnitella porosa Malakh., Brunsia 
puchra Mikh., Pseudoplanoendothyra cf. media 
(Vdov.), Dainella staffelloides Brazhn., Ninella staffel-
liformis (N.Tchern.), Endothyra prisca Raus. et Reitl., 

E. similis Raus. et Reitl., Mediocris breviscula (Gan.), 
М. mediocris (Viss.), М. ovalis (Viss.), Eoparastaffel-
la simplex Vdov., E. venusta Post., E. concinna Post., 
Palaeospiroplectammina sp., Planoarchaediscus sp., 
Uralodiscus contractus (Post.).

7. Закрыто приблизительно 10–15 м.
8. Известняки, аналогичные пачке 6: серые и 

темно-серые органогенно-детритовые с брахиопо-
дами, кораллами Rugosa (колониальными и одиноч-
ными) и частыми скоплениями водорослей. Види-
мая мощность 30 м.

В шлифах эти породы представлены био-
кластовыми пеллоидными пакстоунами и пак-
грейнстоунами (рис. 5е) с фораминиферами: Ear-
landia moderata (Malakh.), Brunsia sygmoidalis Raus., 
Pseudolituotubella sp., Endothyra paraprisca Schlyk., 
E. (Laxoendothyra) laxa Conil et Lys, Omphalotis ex 
gr. omphalota minima (Raus. et Reitl.), Globoendothy-
ra (Eogloboendothyra) cf. orelica Vdov., Eoendothy-
ranopsis donica (Brazhn. et Rost.), Mediocris brevis-
cula (Gan.), Eoparastaffella ex gr. simplex Vdov., En-
dospiroplectammina sp.

ОСНОВНыЕ ВыВОДы

Полученные на рассматриваемом разрезе дан-
ные позволяют уточнить палеобиогеографическую 
и палеогеографическую обстановки в раннем визе 
современного Южного Урала.

Биокластовые вакстоуны обручевского гори-
зонта содержат достаточно однообразный ком-
плекс фораминифер, представленный большим ко-
личеством особей. Наиболее многочисленны мел-
кие Pachysphaerina pachysphaerica (Pron.), обыч-
ны также Parathuramminites suleimanovi (Lip.). Раз-
нообразны представители рода Brunsia: B. puchra 
Mikh., B. irregularis (Moell.), B. sygmoidalis Raus. 
и другие; характерны некрупные Dainella micu-
la Post., D. staffelloides Brazhn., D. elegantula Bra-
zhn. и довольно крупные Pseudoplanoendothyra me-
dia (Vdov.), Ps. intermedia Brazhn., реже отмечают-
ся плотнонавитые Ps. infracta (Post.) и мелкие Sep-
taglomospiranella. Эндотироидные фораминифе-
ры встречаются значительно реже, это Endothy-
ra similis Raus. et Reitl. и единичные Globoendothy-
ra (Eogloboendothyra) cf. ukrainica (Vdov.), Eoen-
dothyranopsis cf. pressa (Leb.), Endospiroplectammi-
na sp. Многочисленны и разнообразны медиокри-
сы: Mediocris breviscula (Gan.), М. mediocris (Viss.), 
M. ovalis (Viss.). Среди эопараштаффелл наиболее 
обычны Eoparastaffella simplex Vdov. и Е. simplex 
ovalis Vdov., единичны E. rotunda Vdov., E. interiec-
ta Vdov (рис. 3).

Данная ассоциация фораминифер содержит зо-
нальные виды Eoparastaffella simplex – Eogloboen-
dothyra ukrainica обручевского горизонта Восточно-
Уральского субрегиона [10] и по общему списочно-
му составу близка к таковому из отложений разреза 

Рис. 6. Скопления раковин брахиопод и кораллов 
в мелкозернистом известняке, обн. 2953-6.
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“Нижняя Гусиха” – стратотипа либровичского над-
горизонта [8].

Брахиоподы в этой части разреза представлены 
монотаксонными скоплениями раковин Ovatia mar-
kovskii – зонального вида либровичского надгори-
зонта Восточно-Уральского субрегиона [10] и по 
внешним морфологическим признакам не отлича-
ются от представителей данного вида, распростра-
ненных в разрезе “Нижняя Гусиха” [2].

Сообщество микрофауны из биокластовых пак-
стоунов бурлинского горизонта является унаследо-
ванным от подстилающего обручевского горизон-
та. Возраст этого интервала разреза определяет-
ся по появлению Planoarchaediscus eospirillinoides 
(Brazhn.).

Пеллоидные грейнстоуны и пакстоуны устьгре-
ховского горизонта содержат богатую ассоциацию 
фораминифер (рис. 3). На фоне продолжающих 
свое развитие вышеуказанных родов и видов появ-
ляются Magnitella porosa Malakh., многочисленные 
Pseudolituotubella в виде фрагментов различных ча-
стей раковин, по-прежнему представительны Pseu-
doplanoendothyra и Dainella, отмечаются единич-
ные Ninella staffelliformis (N.Tchern.) и Forschia par-
vula Raus. Разнообразнее становятся представите-
ли отряда Endothyrida – Endothyra (Laxoendothy-
ra) laxa Conil et Lys, Plectogytanopsis paraconvexus 
(Brazhn. et Rost.), Eoendothyranopsis donica (Brazhn. 
et Rost.), E. lebedevae M.F.Solov., Omphalotis ex gr. 
omphalota minima (Raus. et Reitl.), Globoendothyra 
(Eogloboendothyra) cf. orelica Vdov. Обычны меди-
окрисы и Eoparastaffella simplex Vdov., наблюдают-
ся единичные E. venusta Post., E. concinna Post. Сре-
ди архедисцид появляются редкие Uralodiscus ro-
tundus (N.Tchern.) и U. contractus (Post.). По присут-
ствию зональных видов Plectogyranopsis paracon-
vexus – Uralodiscus rotundus рассмотренная ассоци-
ация фораминифер отвечает устьгреховскому гори-
зонту Восточно-Уральского субрегиона [10]. От од-
новозрастного комплекса из стратотипа либрович-
ского надгоризонта (разрез “Нижняя Гусиха”) дан-
ное сообщество отличается слабым развитием ар-
хедисцид [8].

Очевидно, что условия осадконакопления в те-
чение ранневизейского времени на территории вос-
точного склона Южного Урала не отличались по-
стоянством. Так, темные битуминозные известняки 
обручевского и бурлинского горизонтов с обеднен-
ным комплексом микрофауны и брахиопод отлага-
лись в шельфовой впадине со слабо застойными 
условиями. Относительно светлые органогенные 
известняки устьгреховского горизонта формирова-
лись в более мелководных условиях с насыщенной 
кислородом придонной водой. Полученные резуль-

таты однозначно свидетельствуют о процессах об-
меления в конце раннего визе. Изменение условий 
осадконакопления отразилось и в изотопном соста-
ве углерода и кислорода [6].
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