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ПалЕОкарст в нИжнЕкаМЕннОуГОльныХ ИзвЕстнЯкаХ 
вОстОчнОГО склОна срЕднЕГО урала

Г. а. Мизенс, л. в. кокшина

Проявления современного карста в виде различ-
ных воронок, колодцев, пещер и обвальных брек-
чий широко развиты в районах, где вблизи поверх-
ности Земли залегают легко растворимые сульфат-
ные и карбонатные отложения. Следы достоверного 
погребенного карста (если не сохранились откры-
тые полости) встречаются значительно реже. Чаще 
всего это брекчии обрушения и сложные тела гли-
нистой или мелкообломочной породы (нераствори-
мый остаток, а также занесенный водотоком в бы-
лые карстовые полости обломочный и глинистый 
материал). Такие образования описаны в многочис-

ленных работах, в том числе и на прилегающих к 
Уралу территориях, например, в карбоне Печорско-
го Урала [1, 2, 4], в нижней перми Западного склона 
Южного Урала [3]. Еще более широко они описаны 
зарубежными исследователями [5–7 и др.].

В ходе изучения известняков нижнекаменноу-
гольного возраста на восточном склоне Среднего 
Урала, в бассейнах рек Реж и Синара (рис. 1), нами 
были обнаружены следы древних карстовых поло-
стей, отличающихся несколько своеобразными ха-
рактеристиками. Их расшифровка может помочь в 
реконструкции геологической истории региона, а 
также в уточнении некоторых закономерностей он-
тогении кальцита.

На правом берегу р. Реж, в верхней части скло-
на, напротив моста в с. Першино, в толще толстос-
лоистых известняков турнейского яруса, вскры-
вается линза тонко- и микрослоистых слюдистых 
алевролитов (рис. 2а). Ширина тела от 50 до 90 см, 
видимая длина около 4 м. Его кровля располага-
ется параллельно напластованию вмещающих по-
род, подошва – под небольшим углом к напластова-
нию. Горизонтальная и полого косо-волнистая сло-
истость в алевролитах подчеркивается глинисты-
ми пленками. Окраска породы в выветрелом состо-
янии рыжеватая, в свежем – темно-серая до черной. 
В алевролите рассеяно большое количество мел-
ких (до 10–15 мм) обломков известняков, преиму-
щественно со следами окатанности. Более крупные 
обломки (пластины длиной до 1 м) в основном при-
урочены к верхней и нижней частям линзы. Опи-
санные образования, предположительно, осажда-
лись в подземном водотоке (ручье) или в озерке, су-
ществовавшем еще до складчатости, так как сло-
истость в алевролите ориентирована параллельно 
напластованию вмещающих пород.

Около 300 м ниже по реке (соответственно вы-
ше по разрезу) среди тех же турнейских извест-
няков наблюдается продолговатое тело, сложен-
ное белым кристаллическим кальцитом. Его ви-
димые размеры – 6 м в длину и 0.5–1 м по шири-
не. Вблизи него встречаются также несколько не-
больших (0.3– 0.4 м) гнезд кальцита. Основное те-
ло длинной осью ориентировано под углом к напла-
стованию известняков (рис. 2б). Его нижняя грани-
ца относительно ровная, с крупным пологим изги-
бом и мелкими карманами. Верхняя – характери-
зуется многочисленными выступами (апофизами) 
длиной до 0.5 м, большая часть из которых ори-

рис. 1. Местоположения проявлений палеокарста 
(отмечены треугольниками).
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рис. 2. Некоторые особенности ископаемого карста в бассейнах рек Реж и Синара.
а – микрослоистые алевролиты с обломками и глыбами известняков в толще турнейских карбонатов у с. Першино (И – из-
вестняки, А – алевролиты, стрелка показывает азимут падения пластов известняков); б – полость древнего карста, запол-
ненная кристаллическим кальцитом у с. Першино (стрелка показывает азимут падения пластов известняков); в – краевая 
часть заполненной полости, видно увеличение размеров кристаллов кальцита по направлению от стенки (с. Першино); г – 
зональные кристаллы кальцита в полости палеокарста (с. Першино); д – шестоватые кристаллы кальцита, выполняющие 
узкую карстовую щель (р. Синара); е – гигантокристаллический агрегат кальцита во внутренней части полости (р. Сина-
ра); ж – извилистая глинистая пленка и изменение размеров кристаллов, фиксирующие остановку в процессе кристалли-
зации (р. Синара).
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ентирована параллельно напластованию вмещаю-
щих пород, некоторые – под прямым углом к на-
пластованию. Кальцит, вероятно, кристаллизовался 
в карстовой полости, которая образовалась уже по-
сле складчатости. Об этом свидетельствует ориен-
тировка основного тела и ответвлений. Кристалли-
зация кальцита началась со стенок полости, к кото-
рым приурочены относительно мелкие крустифи-
кационные кристаллы (рис. 2в). По направлению к 
центру размеры кристаллов постепенно увеличива-
ются, достигая местами 10 см.

На левобережье р. Синара, в северном карьере 
у с. Новый Быт, в визейских известняках вскрыты 
многочисленные фрагменты крупной разветвлен-
ной палеополости, заполненной гигантокристалли-
ческим кальцитом (чаще), брекчиями с остроуголь-
ными обломками и тонкослоистыми песчаными от-
ложениями.

Кальцит обычно грязно-белый, по краям желто-
ватый и красноватый. Кристаллы большей частью 
изометричные, размером до 12–15 см (рис. 2е). По 
стенкам полостей и в узких щелях встречаются ше-
стоватые (рис. 2д). Заполнение полости, вероятно, 
происходило с перерывами, о чем свидетельству-
ет полосчатость, параллельная стенкам, подчер-
кнутая окраской, глинистыми пленками и резкими 
изменениями в размерах кристаллов. Остановки в 
кристаллизации проявились в образовании тонких 
пленок красноватого глинистого вещества на зуб-
чатой поверхности крупных кристаллов (рис. 2ж). 
Новый этап кристаллизации начался со слоя мел-
ких, часто шестоватых, крустификационных, инди-
видов, которые далее сменяются крупными желто-
ватыми, потом белыми. Кристаллы кальцита неред-
ко зональные, как и на р. Реж (рис. 2г), что, очевид-
но, свидетельствует об изменчивости условий кри-
сталлизации, о колебании (возможно сезонном) ко-
личества примесей в растворе.

Местами в нижней части полости можно наблю-
дать отложения продуктов, оставшихся после рас-
творения известняков (своего рода, terra rosa), пред-
ставленных желтоватым несортированным глини-
стым песчаником, плотно сцементированным, с 
угловатыми обломками известняков (рис. 3а). Ино-
гда встречаются также тонкослоистые песчано-
глинистые отложения, осажденные в неподвижной 
воде (подземном водоеме), так как пакеты слойков 
облекают неровности дна практически без изме-
нений мощностей (рис. 3б). Карстовые брекчии во 
вскрытой части разреза не имеют широкого распро-
странения, что вероятно связано с относительно не-
большими размерами полостей. Обычно это мало-
мощные (до 1–1.5 м) линзы, сложенные остроуголь-
ными обломками известняков размером до несколь-
ких десятков сантиметров по длинной оси, неред-
ко ориентированными субпараллельно основанию 
(рис. 3в). Местами в промежутках между крупны-
ми обломками присутствует матрикс из мелких зе-

рис. 3. линзы обломочных пород на дне древних 
карстовых полостей (р. Синара).
а – несортированная глинисто-песчаная масса с облом-
ками известняков на неровной поверхности; б – тонкос-
лоистый песчаник и алевролит, облекающий неровно-
сти дна; в – карстовая брекчия, сцементированная кри-
сталлическим кальцитом.
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рен. Цемент, как правило, базальный, сложенный 
кристаллическим кальцитом.

Полости палеокарста, приуроченные к визей-
ским известнякам в бассейне р. Синара, образова-
лись после складчатости, они ориентированы не-
согласно по отношению к напластованию вмеща-
ющих пород, также как одна из полостей на бере-
гу р. Реж. Они, возможно, имеют мезозойский или 
еще более молодой возраст. Перекрывающие отло-
жения в этом районе отсутствуют. Другая полость 
в нижнетурнейских известняках на р. Реж (выпол-
ненная тонкослоистым алевролитом с обломками 
известняков) является доскладчатой. Она, скорее 
всего, формировалась еще в раннем карбоне.
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