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Разрез “Чернышевка” приурочен к Шартым-
Кизильско-Уртазымскому району Магнитогорской 
мегазоны [7] (рис. 1). Нижне- и среднекаменноу-
гольные карбонатные породы, обнажающиеся на 
правом берегу р. Худолаз у д. Чернышевка (рис. 1), 
уже много лет привлекают внимание стратигра-
фов и палеонтологов. В 1972 г. разрез демонстри-
ровался на Всесоюзной геологической экскурсии. 
В Путеводителе, опубликованном к ее проведению 
[1], по фауне фораминифер и брахиопод здесь вы-
делялись протвинский и краснополянский гори-

зонты намюрского яруса нижнего карбона, а так-
же северо-кельтменский и прикамский горизонты 
башкирского яруса среднего карбона. Граница ниж-
него и среднего отделов фиксировалась по ярко вы-
раженной в рельефе неровной волнистой поверхно-
сти, разделяющей светлые массивные известняки 
протвинского горизонта и темные тонкослоистые 
– краснополянского (рис. 2), отмечались монокли-
нальное западное падение толщи и обломочный ха-
рактер (органогенные песчаники и известняковые 
гравелиты) карбонатных пород башкирского яруса.

Позднее Р.М. Иванова [2, 3] выделяла в этом раз-
резе тарусский, стешевский и протвинский гори-
зонты серпуховского надгоризонта, краснополян-
ский, северо-кельтменский и прикамский горизон-
ты башкирского яруса. Н.П. Малахова и З.Г. Симо-
нова [5, 6] расчленяли серпуховскую часть разреза 
по комплексам фораминифер на три пачки и сопо-
ставляли ее с бражкинским горизонтом западного 
склона Урала. Вышележащий сюранский горизонт 
З.Г. Симонова [6] также подразделяла на три пачки. 
По данным этих авторов, мощность серпуховского 
яруса здесь составляет 90 м.

Кажущаяся полнота и непрерывность погранич-
ных отложений нижнего и среднего отделов кар-
бона привлекла к этому разрезу внимание авторов 
настоящей статьи. В 1990–1991 г.г. он был послой-
но описан Т.И. Степановой и Н.А. Кучевой, а так-
же Е.И. Кулагиной и В.Н. Пазухиным. Помимо бра-
хиопод и образцов на микрофауну, были отобра-
ны пробы на конодонты. В результате этих иссле-
дований непосредственно ниже поверхности раз-
дела литологически разнородных пачек, ранее при-
нимавшейся за границу нижнего и среднего отде-
лов карбона, был определен смешанный ранне-
среднекаменноугольный комплекс всех изучавших-
ся групп фауны. Наряду с многочисленными серпу-
ховскими видами конодонтов, фораминифер и бра-
хиопод, отмечались башкирские элементы. Кроме 
того, был установлен обломочный характер прак-
тически всей толщи, в том числе присутствие па-
чек, сложенных крупными (более 1 м в диаметре) 
глыбами известняков, среди которых встречают-
ся стриатиферовые ракушняки. При этом, самые 
крупные глыбы ракушняков (до 1.5 м в поперечни-
ке) зафиксированы вблизи упомянутой поверхно-
сти раздела. Вверх по разрезу башкирского яруса 
размеры обломков ракушняков и их количество по-
степенно уменьшаются.* Институт геологии Уфимского научного центра РАН

Рис. 1. Местонахождение разреза “Чернышевка”. 
Мегазоны: М – Магнитогорская, В-У – Восточно-
Уральская, 1 – разрез “Чернышевка”.
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В последующие годы авторы неоднократно воз-
вращались к изучению рассматриваемого разреза. 
В 2004 и 2008 гг. основное внимание уделялось де-
тализации строения верхнебашкирской части раз-
реза. По результатам этих исследований была пред-
ложена фациальная модель формирования отложе-
ний башкирского яруса [4]. В 2011 г. уточнялись де-
тали строения массивных известняков серпухов-
ского яруса. Приведенная ниже интерпретация раз-
реза основана на результатах полевых исследова-
ний 2012 г. с использованием всех предыдущих ма-
териалов авторского коллектива.

Слой 1. В низах разреза в склоне левого бере-
га р. Худолаз, на протяжении 60 м прослеживают-
ся невысокие коренные выходы слоистых известня-
ков с мощностями слоев от 0.5 до 2.5 м, участками 
тонкослоистых, со слабо волнистыми поверхностя-
ми напластования по аз. пад. 270º ∠45º (рис. 3). Из-
вестняки темно-серые со слабым коричневатым от-
тенком, средне-мелкозернистые, иногда тонкозер-
нистые. К отдельным поверхностям напластования 
приурочены скопления раковин атиридид, отмеча-
ются редкие Striatifera sp. и Productus sp., а также 
криноидеи. В шлифах породы являются литокла-
стовыми водорослевыми грейнстоунами, основ-
ными породообразующими компонентами кото-
рых являются водоросли Calcifolium, Frustulata, 
Fasciella (фрагменты песчаной размерности), в не-
большом количестве присутствуют крупные сло-
евища Ungdarella, криноидеи, раковины брахио-
под, обломки мшанок, встречаются пелоиды, еди-
ничны копролиты. Литокласты представлены мел-
козернистыми доломитами и мелкобиокластовы-
ми вакстоунами. Матрикс – тонкобиокластовый пе-
лоидный пакстоун или вакстоун. Породы брекчи-
рованы: разрозненные фрагменты водорослевого 
грейнстоуна, в различной степени доломитизиро-
ванного, и литокласты сцементированы кристалли-
ческим кальцитом. В комплексе микрофауны пре-
обладают прикрепленные Palaeonubecularia spp., 
другие формы представлены редкими экземпля-
рами: Diplosphaerina inaequalis Derv., Eotuberitina 

sp., Lituotuba sp., Archaediscus itinerarius 
Schlyk., A. cf. gigas Raus., A. ninae Grozd. et Leb., 
Asteroarchaediscus ovoides (Raus.), Parastaffella 
struvei (Moell.), Eostaffella ex gr. mirifica Brazhn., 
Howchinia longa Brazhn., Eolasiodiscus donbassicus 
Reitl., Biseriella scaphoidea (Reitl.), позволяющие 
датировать вмещающие их отложения как поздне-
серпуховские (обр. Чр-11/1-4; 3098-1-5). Видимая 
мощность этих образований около 40 м.

Слой 2. После небольшого закрытого простран-
ства (15 м) в склоне коренного берега обнажает-
ся крупное куполовидное тело известняков, разме-
ром приблизительно 300 × 200 м. В основании ку-
пола (в нижней части склона) породы толстослои-
стые с очень неровными поверхностями напласто-
вания с аз. пад. 350º ∠70º, выше по склону – мас-
сивные с неотчетливо выраженными элемента-
ми субширотного простирания (80–260º) и круты-
ми (70–80º) углами падения. Известняки, преиму-
щественно, светло-серые, участками желтовато-
белые сахаровидные, обломочные (рис. 4). Преоб-
ладают неокатанные обломки гравийной и галеч-
ной размерности, цвет и структура которых близки 
вмещающей массе, реже присутствуют более круп-
ные фрагменты. Породы интенсивно перекристал-
лизованы, особенно в верхней части купола, ча-
сто брекчированы. Органические остатки немно-
гочисленны, представлены криноидеями, брахио-
подами Striatifera striata (Fisch.), Brachythyris sp. и 
Martinia glabra (Sow.). В шлифах наблюдаются раз-
нообразные биогермные структуры, в том числе 
реликтово-органогенные водорослевые и кальци-
спонгиевые баундстоуны с более поздним спарито-
вым кальцитом, выполняющим роль основной це-
ментирующей массы, а также строматолиты. Каль-
циспонгиевые известняки, как правило, не содер-
жат фораминифер. В водорослевых и обломочных 
разностях наблюдаются микробиальные образова-
ния в виде сгустков неправильной формы или ко-
рочек на био- и литокластах, частые Diplosphaerina 
inaequalis (Derv.), Tuberitina sp., Palaeonubecularia 
spp., Haplophragmina sp., другие таксоны представ-

Рис. 2. Общий вид разреза “Чернышевка”.
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лены единичными экземплярами (обр. 3/1-3/6; 7-11; 
08-8а; Чр-11/5-8; 3098-6-14).

На западном фланге биогермного купола на-
блюдается скопление глыб известняков подстила-
ющего массива, а также стриатиферовых ракуш-
няков (глыбовый горизонт I, верхняя часть слоя 2, 
обр. 3/7-3/10, 13-17). Глыбы ориентированы вдоль 
напластования и плотно сгружены, за счет чего 
создается впечатления массивного строения этого 
фрагмента разреза. В образцах определяются сме-
шанные серпуховско-раннебашкирские комплек-
сы фауны. Среди брахиопод, помимо многочислен-
ных стриатифер из глыб встречены Schizophoria 
resupinata (Mart.), Orthotetes sp., Delepinea sp., 
Krotovia sp., Eomarginifera schartimiensis (Jan.), 
Latiproductus sp. indet., Camarotoechia sp. indet. 
Choristites moelleri (Jan.), Martinia glabra (Sow.). 
Фораминиферы (часто плохой сохранности) пред-
ставлены: Palaeonubecularia spp., Pseudoglomospira 
spp., Earlandia sp., Haplophragminoides sp., мел-
кими архедисцидами, Eolasiodiscus donbassicus 
Reitl., Bradyina ex gr. cribrostomata Raus. et Reitl., 
Janischewskina sp., Eostaffella prisca Raus., E. ex gr. 
mirifica Vdov., E. mirifica compressa Vdov., E. ovalis 
Reitl., E. postmosquensis Kir., E. postmosquensis 
acutiformis Kir., E. parastruvei chusovensis Kir., 
E. ex gr. pseudostruvei (Raus. et Bel.), Plectostaffella 
cf. jakhaensis Reitl., Pl. ex gr. seslavica (Rum.), 
Pl reitlingerae Groves. Комплекс конодонтов со-
держит Gnathodus bilineatus bollandensis Hig. 
et Bouck., Lochriea ziegleri Nem., Per. et Meish., 
Declinognathodus praenoduliferus Nigm. et Nem. 
По присутствию ряда характерных таксонов воз-
раст образования глыбового горизонта определяет-
ся как основание башкирского яруса.

Глыбовый горизонт перекрывается пластом се-
рых зернистых известняков (известняковых песча-
ников), мощностью 0.4–0.5 м (верхи слоя 2) с от-
четливыми волнистыми поверхностями подошвы 
и кровли, с аз. пад. 250–290º ∠60º–70º (рис. 5), c 
брахиоподами Striatifera striata (Fisch.), Productus 
sp., Martinia glabra (Sow.). Микроскопически из-
вестняки этого пласта представлены литобиокла-
стовыми пакстоунами, либо (вблизи кровли) вак-
стоунами с крупными фрагментами мшанок, ра-
ковин брахиопод и водорослей, фораминифера-
ми Pseudoglomospira spp., Tolypammina fortis Reitl., 
Archaediscus ninae Grozd. et Leb., Eolasiodiscus 
donbassicus Reitl., Bradyina cf. cribrostomata Raus. 
et Reitl., Globivalvulina bulloides (Brady), Eostaffella 
cf. mirifica Brazhn., E. pseudoovoidea Reitl., E. 
parastruvei Raus., E. ex gr. pseudostruvei (Raus. 
et Bel.), Plectostaffella bogdanovkensis Reitl., Pl. 
reitlingerae Groves (обр. 3/11, 18, 08-17б), конодон-
тами Declinognathodus noduliferus (Ell. et Grav.), D. 
praenoduliferus Nigm. et Nem. Приведенный ком-
плекс организмов содержит как позднесерпухов-
ские таксоны, так и зональные формы форамини-

фер и конодонтов богдановского горизонта баш-
кирского яруса, а также переотложенные раннека-
менноугольные брахиоподы.

Слои 3, 4. Непосредственно на волнистой по-
верхности слоя 2 залегают тонкослоистые тонкос-
лойчатые темно-серые битуминозные известня-
ки без видимых органических остатков. В шли-
фах наблюдается тонкое чередование (слой-
ки 1–3 мм) тонкобио кластового пакстоуна (бо-
лее темного) и мелкобиокластового пеллоидно-
го грейнстоуна (светлее), отмечаются микропрос-
лои спикулитов. Наиболее богатый комплекс фо-
раминифер определяется из прослоев грейн-
стоунов, где наряду с многочисленными мел-
кими однокамерными формами присутствуют 
Archaediscus ninae Grozd. et Leb., Asteroarchaedis-
cus rugosus (Raus.), Neoarchaediscus postrugosus 
(Reitl.), Biseriella scaphoidea Reitl., Eostaffella 
postmosquensis acutiformis Kir., E. pseudostruvei 

Рис. 4. Характер обломочности известняков верх-
ней части серпуховского яруса.

Рис. 5. Неровная волнистая поверхность, разде-
ляющая светлые массивные и темные тонкослои-
стые известняки.
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chomatifera Kir., Eostaffellina vischerensis (Grozd. 
et Leb.), Plectostaffella varvariensiformis Brazhn. 
et Vdov., Pl. bogdanovkensis Reitl., Pl. reitlingerae 
Groves (обр. 3/12, 3/13; 19, 20; 3098-16). В пробе 19 
получены конодонты Declinognathodus inaequalis 
(Hig.), D lateralis (Hig. et Bouck.), D. japonicus (Igo 
et Koike), D. noduliferus (Ell. et Grav.) богдановского 
горизонта. Мощность 5.2 м.

Слои 5, 6. В верхней части коренного склона на-
блюдаются низкие гребневидные выходы извест-
няков коричневато-серых битуминозных тонко- и 
среднеслоистых с волнисто-изогнутыми плоскостя-
ми напластования, микрослойчатых, часто рассло-
енных на плитки толщиной 0.5–1.5 см. Характерны 
частые линзовидные прослои светло-серых полос-
чатых и зональных кремней мощностью до 0.3 м. 
Видимые органические остатки представлены мел-
кими члениками криноидей, в отдельных прослоях 
(т. 3/18, 3/22) наблюдаются многочисленные мел-
кие брахиоподы сюранского возраста Meekella sp., 
Productus concinnus Sow., Eomarginifera slepanovi 
Solomina, Goniophoria sp., Brachythyris sp. (B. cf. 
laminaeformis Alexandrov), Elenchus sp.

В шлифах наблюдается чередование слойков 
(1–5 мм) тонко- и мелкобиокластовых вакстоунов, 
мелкобиокластовых пелоидных пакстоунов и мел-
ко- среднебиокластовых пелоидных грейнстоунов. 
Наиболее тонкозернистые разности содержат мно-
гочисленные пелоиды алевритовой размерности, 
биокласты криноидей и водорослей Beresellaceae. 
В грейнстоунах наряду с пелоидами и биокласта-
ми криноидей, брахиопод, мшанок, водорослей 
присутствуют литокласты перекристаллизован-
ных известняков. Большая часть обломков микри-
тизирована или заключена в однослойные оолито-
вые оболочки. Вверх по разрезу соотношение ме-
нее и более зернистых разностей увеличивается в 
пользу последних. В грейнстоунах же содержится 
и наиболее представительный комплекс форамини-
фер, где наряду с архедисцидами и эоштаффелла-
ми, обычными для низов башкирского яруса, встре-
чены разнообразные Plectostaffella bogdanovkensis 
Reitl., Pl. jakhaensis Reitl., Pl. reitlingerae Groves, 
Pl. varvariensis (Brazhn. et Pot.), Pl. varvariensis 
lata Brazhn. et Vdov., Semistaffella variabilis (Reitl.), 
S. minuscularia Reitl., S. primitiva Reitl., S. mira 
(Raus.). (обр. 3/14-3/22; 21-27; 3098-17). В пробах 
23 и 26 определены Declinognathodus inaequalis 
(Hig.), D lateralis (Hig. et Bouck.), D. noduliferus 
(Ell. et Grav.), Idiognathoides corrugatus Har. et Holl., 
Id. sulcatus Hig. et Bouck. Присутствие зональных 
форм фораминифер и конодонтов позволяет отне-
сти этот интервал разреза к сюранскому горизонту 
башкирского яруса. Мощность 19.2 м.

Слой 7. На слоистых известняках внешне со-
гласно залегает глыбовый горизонт II, состоящий 
из крупных блоков массивных обломочных извест-
няков. В нижней части слоя (т. 3/24) отмечены об-

ломки брахиоподовых ракушняков размером до 
0.5 м, сложенные раковинами крупных Striatifera 
grandicula Kalash. в ассоциации с Eomargonifera sp. 
и атиридидами, а также глыбы с колониями хететид 
и табулят. В шлифах наблюдается отчетливая обло-
мочная структура, присутствуют как обломки био-
гермных и водорослевых (предонецелловых и фас-
циелловых) известняков с фораминиферами ран-
него карбона, так и биокластовые пелоидные раз-
ности с раннебашкирскими формами. Часто раз-
меры обломков превышают размер площади шли-
фов. Матриксом являются мелкобиокластовые пе-
лоидные пакстоуны или вакстоуны, где на фоне вы-
шеприведенного комплекса микрофауны определе-
ны единичные Pseudostaffella ex gr. minor Reitl. и 
Declinognathodus lateralis (Hig. et Bouck.) (обр. 3/23-
3/27; 28, 29), позволяющие предположительно отне-
сти данный интервал разреза к акавасскому гори-
зонту башкирского яруса. Мощность около 30 м.

В тех же скальных выходах прослеживаются 
массивные обломочные известняки слоя 8. Слагаю-
щие их обломки чаще всего неправильной формы, 
размером от 1 до 20–30 см, а вблизи кровли слоя 
залегает крупный блок тонкослоистых известня-
ков с кремнями. Органические остатки представле-
ны редкими мелкими гнездообразными скоплени-
ями члеников криноидей и брахиоподами Martinia 
glabra (Sow.). Микроскопически породы представ-
лены литокластовыми пелоидными пакстоуна-
ми, участками грейнстоунами с Tuberitina callosa 
Reitl., Palaeonubecularia spp., Pseudoglomospira 
spp., Asteroarchaediscus rugosus (Raus.), Ast. basch-
ki ri cus (Krest. et Theod.), N. postrugosus (Reitl.), 
N. gregorii (Dain), Turrispira sp., Monotaxinoides 
priscus Brazhn. et Jarz., Eolasiodiscus donbassicus 
Reitl., Biseriella scaphoidea (Reitl.), B. eogranulosa 
(Reitl.), Globivalvulina moderata Reitl., Gl. kamensis 
Reitl., Eostaffella cf. postmosquensis acutiformis 
Kir., E. cf. pseudostruvei angusta Kir., E. kashirica 
rhomboides Raus., Millerella elegantula Raus., 
M uralica Kir., Plectostaffella bogdanovkensis Reitl., 
Semistaffella primitiva (Reitl.), S. cf. variabilis (Reitl.), 
Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Ps. ex gr. antiqua 
(Dutk.), Ozawainella sp., O. ex gr. aurora Grozd. 
et Leb. и редкими Declinognathodus noduliferus 
(Ell. et Grav.) (обр. 3/28-3/31; 30-32). Присутствие 
Pseudostaffella antiqua определяет акавасский воз-
раст вмещающих образований. Мощность 15 м.

Слой 9. Стратиграфически выше по разрезу, в 
понижении рельефа между двумя скалами просле-
живаются непрерывные низкие коренные выхо-
ды тонкопереслаивающихся (1–10 см) известняков 
и кремней в примерно одинаковых соотношения. 
Поверхности напластования слабо волнистые с аз. 
пад. 280–290º ∠45–55º. Известняки темно-серые 
битуминозные, тонкозернистые до афанитовых, без 
видимых органических остатков; кремни серые, 
темно-серые и черные, часто полосчатые. В шли-
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фах известняки представляют собой тонкобиокла-
стовые водорослевые пакстоуны с субпараллельной 
ориентировкой таллитов водорослей, наблюдаются 
участки спикулового вакстоуна. Комплекс форами-
нифер невыразителен, преобладают мелкие архе-
дисциды и еоштаффеллиды (обр. 3/30, 3/32-3/34; 
33, 33а, 34). В пробе 33а выделены Declinognathodus 
noduliferus (Ell. et Grav.), D lateralis (Hig. et Bouck.), 
Idiognathoides sinuatus Har. et Holl., Id. sulcatus Hig. 
et Bouck., Streptognathodus sp., определяющие зону 
Idiognathoides sinuosus аскынбашского горизонта 
башкирского яруса. Мощность 8 м.

Слой 10. Далее в основании крупного скально-
го выхода высотой до 20 м обнажается глыбовый 
горизонт III, сложенный разноориентированными 
глыбами известняков, среди которых преобладают 
массивные обломочные разности, близкие таковым 
из глыбового горизонта II. В шлифах наблюдают-
ся несколько разновидностей известняков с разли-
чающимися ассоциациями микрофауны, в т.ч. в от-
дельных шлифах мелкобиокластовых грейнстоунов 
содержатся Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Ps. ex gr. 
proozawai (Lee et Chen), Ozawainella aurora Grozd. 
et Leb. (3/35-3/37). Мощность 29.5 м.

Слой 11. На слое 10 согласно залегают извест-
няки толсто- и грубослоистые с аз. пад. 270º ∠50º. 
В подошве известняки обломочные, выше отмеча-
ются небольшие линзы афанитового известняка с 
единичными Productus sp. (обр. 08-38а, b; 3098-23). 
Мощность 11.8 м. Отложения слоев 10 и 11 отнесе-
ны к аскынбашскому горизонту.

Слой 12. Стратиграфически выше залегает пласт 
известняка серого мелкообломочного с отчетливой 
поверхностью кровли по аз. пад. 270º–280º < 50º–55º, 
с криноидеями и единичными брахиоподами. Ми-
кроскопически (3/38) это литобиокластовый пак-
стоун с крупными обломками криноидей, брахио-
под, мшанок, водорослей и разнообразных, часто 
перекристаллизованных известняков. В матриксе 
содержатся редкие Pseudostaffella sp., Profusulinella 
sp. indet., Ozawainella sp. (обр. 3/38; 08-38с, d; 
08-39а; 3098-24, 25). Мощность 2.4 м.

Слой 13 представлен известняками толстосло-
истыми с неровными поверхностями напластова-
ния зернистыми с крупными члениками кринои-
дей, обломками раковин Choristites sp., Martinia sp. 
и обломками тонкозернистых известняков галеч-
ной размерности. В шлифах литобиокластовых 
пакстоунов (3/39) наблюдается представитель-
ный комплекс фораминифер: наряду с разнообраз-
ными архедисцидами и эоштаффеллидами посто-
янно встречаются Millerella cf. elegantula Raus., 
M. cf. carbonica Grozd. et Leb., M. cf. uralica Kir., 
Ozawainella sp., Schubertella ex gr. obscura Lee 
et Chen, Pseudostaffella sp. (до 10 экз.), Ps. ex gr. 
antiqua (Dutk.), Profusulinella sp. (2 парааксиальных 
сечения), Pr. ex gr. parva (Lee et Chen) (обр. 3/39; 
08-39b, c). Мощность 4.0 м.

Выше прослеживается массивные обломочные 
известняки (cлой 14 мощностью 2.5 м, обр. 08-40a,b) 
с обломком стриатиферового ракушняка размером 
10 × 10 см на верхней поверхности (фото), наряду 
с многочисленными обломкам тонкозернистых по-
род (рис. 6). Далее согласно залегают известняки от 
средне до грубослоистых (слой 15 мощностью 7.6 м, 
обр 3/40; 08–41a-c) и массивные (слой 16 мощно-
стью 2.5 м) органогенно-обломочные крупнозерни-
стые, в шлифах (3/40) с редкими Pseudostaffella sp., 
Ozawainella sp., Profusulinella ex gr. parva (Lee et 
Chen) и многочисленными архедисцидами. Обло-
мочные известняки слоев 12–16 содержат комплекс 
микрофауны, позволяющий отнести их к отложени-
ям верхнебашкирского подъяруса.

Непосредственно на слое 16 залегает пачка от-
четливо слоистых известняков – толстослоистых в 
нижней части (слой 17 мощностью 3.0 м) и сред-
не- тонкослоистых выше по разрезу (слой 18 мощ-
ностью 2.7 м), с отчетливой поверхностью кров-
ли (в виде хардграунда) с аз. пад. 270º ∠50º, про-

Рис. 6. Обломок стриатиферового ракушняка в 
породах верхнебашкирского подъяруса.

Рис. 7. Отчетливая слоистость известняков верх-
небашкирского подъяруса.
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слеживающейся по простиранию более чем на 
300 м (рис. 7). На этой поверхности рассеяны по-
луокатанные глыбы тонкозернистых известня-
ков размером от 0.5 до 1.5 м (обр. 3098-28a, b). Из-
вестняки битуминозные, зернистые, органоген-
ные с многочисленными крупными криноидея-
ми, редкими колониями табулят и мелкими брахи-
оподами Choristites sp. В шлифах (3/41) – средне-
крупнобиокластовый пелоидный грейнстоун с 
Eostaffella kashirica rhomboides Raus., многочис-
ленными Pseudostaffella sp., Ps. gorskyi (Dutk.), Ps. 
praegorskyi Raus., Schubertella obscura mosquensis 
Raus., Ozawainella pararhomboidalis Man., Oz. tingi 
Lee, Oz. ex gr. alchevskiensis Pot., Oz. angulata 
(Col.) – неск. экз., Oz. ex gr. pseudoangulata (Putr.), 
Profusulinella sp., Pr. rhombiformis nibelensis Raus., 
Pr. staffellaeformis Kir., Pr. ex gr. parva (Lee et Chen) 
верхнебашкирского подъяруса (обр. 3/41; 08-43a,b, 
08-46, 46a, 3098-26, 27).

Таким образом, в разрезе “Чернышевка” наблю-
дается непрерывная последовательность карбонат-
ных образований верхней части серпуховского и 
башкирского ярусов. Тем не менее, из-за смешан-
ного характера органических остатков, данный раз-
рез мало пригоден для определения положения гра-
ницы нижнего и среднего отделов карбона и целей 
зональной стратиграфии. Комплексы фауны вклю-
чают две группы таксонов: виды, соответствую-
щие времени отложения осадка и переотложенные 
более древние. Стратиграфически вверх по разре-
зу установлено непрерывное постепенно обновле-
ние и омоложение комплексов всех групп фауны. В 
нижнебашкирском подъярусе еще достаточно мно-
гочисленны переотложенные нижнекаменноуголь-
ные виды, в верхнем они встречаются редко, преоб-
ладают среднекаменноугольные формы.

Известняки, обнажающиеся в пределах рас-
сматриваемого разреза, вероятнее всего формиро-
вались в относительно глубоководной обстановке 
(особенно башкирские) – на шельфовом склоне и 
у его подножья. Об этом свидетельствуют череду-
ющиеся в разрезе контрастные типы пород – биту-
минозные вакстоуны (в том числе микрослойчатые) 
и обломочные (как мелкообломочные так и глыбо-
вые) известняки. Гальки, валуны и глыбы в их со-
ставе представлены разновозрастными породами, 
как сингенетичными, так и несколько более древ-
ними: в нижней части башкирского яруса нижне-
каменноугольными, в верхней – преимущественно 
нижнебашкирскими. Отсутствие среди обломочно-
го материала существенно более древних известня-

ков и пород другого состава предполагает, что зна-
чимых тектонических событий здесь в это время не 
происходило, но берег бассейна, сложенный ниж-
некаменноугольными (серпуховскими) известня-
ками, по-видимому, был обрывистым. Причем, не 
исключено, что это был берег острова. Наличие 
трех уровней (горизонтов), обогащенных крупны-
ми глыбами известняков может свидетельствовать 
о сильных землетрясениях. В верхней части шель-
фового склона в конце серпуховского века форми-
ровались биогермы. Один из таких массивов, пло-
щадью приблизительно 300 × 200 м, сполз к подно-
жью склона. При этом он наклонился и развернул-
ся на 90º. Богатые в целом комплексы органических 
остатков свидетельствуют о нормальной солености 
в бассейне, об условиях открытого моря.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 12-05-00561) и интеграционного 
проекта УрО, СО и ДВО РАН № 12-С-5-1014.
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