
7

ЕЖЕГОДНИК-2013, Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 161, 2014, с. 7–14

77

СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
И КОНОДОНТЫ ВЕРХНЕЖИВЕТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  

ТИПОВОГО РАЗРЕЗА “ПОКРОВСКОЕ”
© 2014 г.  А. З. Бикбаев, М. П. Снигирёва, М. А. Тупицына 

ные виды трех конодонтовых зон посттаганикского 
интервала (hermanni, cristatus, disparilis), определя�
ющих в данном разрезе границу среднего и верх�
него живета. В этой публикации мы приводим дан�
ные по вышележащей последовательности, услов�
но соответствущей интервалу верхней пачки высо�
тинского горизонта.

Привязка представленных обнажений приведе�
на на рис. 1. Характер залегания отложений в об�
нажениях, их положение в разрезе и литологиче�
ские колонки приведены на схематическом геоло�
гическом профиле (рис. 2). На геологический про�
филь вынесен также интервал среднеживетской ча�
сти разреза с литологическими колонками обнаже�
ний ПК4 и ПК6, на которых отображено положе�

Граница между средним и верхним отдела�
ми девонского яруса субрегиональной схемы для 
восточного склона Урала была принята �� Ураль��� Ураль� Ураль�
ским стратиграфическим совещанием и утвержде�
на МСК России в 1993 г. на уровне границы меж�
ду высотинским (средний девон, лона Stringoceph-
alus burtini) и бродовским (верхний девон, лона 
Нypothyridina praesemilukiana – Нypothyridina semi-ypothyridina semi- semi-semi-
lukiana), сопоставлена с основанием пашийско�
го горизонта западного склона Урала и скоррели�
рована со стандартной стратиграфической шкалой 
на уровне конодонтовой зоны cristatus [7] вопре�
ки принятому в 1982 г. Международной подкомис�
сией по стратиграфии девонской системы (SDS) и 
утвержденному в 1986 г. Международной страти�
графической комиссией положению границы меж�
ду средним и верхним отделами девонского яруса 
в основании конодонтовой зоны Lower asymmetri-
cus в неритовых фациях по появлению конодонто�
вого вида Ancyrodella rotundiloba Briant со страто� со страто�
типом границы в разрезе E Col du Puech de la Sugue 
(Montagne Noire, Франция) [12]. В публикации [6], 
посвященной пограничным отложениям среднего 
и верхнего девона восточного склона Урала, была 
сделана попытка сгладить это противоречие – уро�
вень нижней границы бродовского горизонта был 
формально поднят до нижней подзоны falsiovalis и 
совмещен с основанием франского яруса Стандарт�
ной шкалы. Тем самым был увеличен и интервал 
высотинского горизонта. При этом сама последова�
тельность осталась без изменений.

В типовом разрезе пограничных средне�
верхнедевонских отложений “Покровское”, распо�
ложенном в 95 км к северо�востоку от г. Екатерин�
бурга на территории села Покровское в 10 км к за�
паду от окружного центра г. Артемовский, высо�
тинский горизонт был подразделен на две пачки: 
нижнюю с конодонтами зоны varcus и верхнюю с 
конодонтами зоны cristatus [5]. В предыдущей пу�
бликации [2] мы приводили краткое описание от�
ложений верхней части нижней пачки высотинско�
го горизонта с конодонтовой последовательностью, 
соответствующей интервалу зон ansatus и semial-
ternans, включая слои рудстоунов с обломочным 
материалом рифогенного облика, с комплексом ко�
нодонтов, в составе которого присутствуют зональ�

Рис. 1. Схема местоположения обнажений высо�
тинского и бродовского горизонтов с элементами 
геологического строения в разрезе “Покровское”.
1 – обнажения нижней пачки высотинского горизон�
та; 2–3 – обнажения верхней пачки высотинского го�
ризонта: 2 – обнажения верхней подзоны dispari-
lis, 3 – обнажения с Skeletognathus norrisi; 4–5 – за�
легание слоев: 4 – субгоризонтальное, 5 – наклонное; 
6 – номера обнажений; 7 – тектонические нарушения; 
8 – граница распространения отложений высотинско�
го (�s) и бродовского (Br) горизонтов (интерпретация 
по данным [5, 6]).
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Рис. 2. Схематический геологический профиль отложений высотинского горизонта в типовом разрезе “По�
кровское”. 
Цветовая раскраска литологических колонок и отложений на профиле отражает цветовую характеристику пород. Цвет�
ные вертикальные полосы вдоль колонок отражают принадлежность интервалов отложений к зональным конодонтовым 
подразделениям стратиграфичекой схемы. 1 – градационные известняки; 2 – пакстоуны и вакстоуны с неотчетливой гра�
дационной сортировкой; 3 – известняки с текстурой перемешивания осадка; 4 – хорошо сортированные грейнстоуны; 
5 – грейнстоуны со стилиолинами; 6 – стилиолиновые известняки; 7 – рифовые рудстоуны; 8 – биогермные известняки; 
9 – ренальциссовые известняки с амфипорами и брахиоподами; 10 – обломочные известняки; 11 – биотурбированные мад�
стоуны; 12 – глины; 13 – Stringocephalus s�.; 14 – гониатиты; 15 – трилобиты; 16 – тектонические нарушения: а – отме�s�.; 14 – гониатиты; 15 – трилобиты; 16 – тектонические нарушения: а – отме�.; 14 – гониатиты; 15 – трилобиты; 16 – тектонические нарушения: а – отме�
ченные на колонках, б – установленные, в – предполагаемые; 17 – рифовый рудстоун; 18 – местонахождение комплекса с 
Rissohonetes rugosus; 19 – слои с Elsonella rhenana; 20 – железистые микросферулы; 21–24 – зональные виды конодонтов: 
21 – Klapperina disparilis, 22 – Polygnathus dengleri, 23 – Skeletognathus norrisi, 24 – Mesotaxis.
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ние стрингоцефалусовых слоев (зона ansatus), сло�
ев, соответствующих глобальному Таганикскому 
биокризисному событию (зона semialternans), и вы�
шеупомянутые слои рудстоунов. Таксономический 
состав конодонтов, их количество и распределение 
по слоям для отдельных обнажений приведены в 
табл. 1, 2.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИЙ

Обнажение 012/1. Фрагментарный выход сла�
бобрекчированных серых, темно�серых тонко� и 
мелко слоистых биолитокластических грубозер�
нистых известняков и градационных пакстоунов – 
вакстоунов, залегающих с северо�западным паде�
нием под углом 50°–60°. Грубозернистые извест�
няки незначительно перекристаллизованы, сложе�
ны интракластами размером до 5 мм и содержат в 
значительном количестве крупные (до 3 см) фраг�
менты ругоз и створки брахиопод. Градационные 
пакстоуны – вакстоуны – сложены зернами алев�
ритовой до песчаной размерности преимуществен�
но изометричной и округлой формы часто с микри�
товой оторочкой. Упаковка относительно плотная, 
цемент поровый, преимущественно микроспарито�
вый. В верхних элементах градации присутствует 
микрит. Биокластика представлена тонким криноид�
ным материалом, тонким раковинным обломочным 
материа лом и створками брахипод, фрагментами ко�
лоний мшанок, редкими остракодами и форамини�
ферами, единичными фрагментами кишечнополост�
ных, фрагментами колоний цианофитов группы Re-
nalcis, присутствующих и в интракластах. В нерас�
творимом остатке конодонтовых проб присутствуют 
остракоды (размер раковинок 0.3–1 мм), фрагмен�
ты створок беззамковых брахиопод, фрагменты их�
тиофауны – чешуи акантод и зубы хрящевых рыб 
Phoebodus ex gr. fastigatus, Omalodus s�., конодон�., конодон�
ты: Klapperina disparilis (Ziegler et Kla��er), Kl. dis-
paralvea (Orr et Kla��er) (sensu Johnson, Kla��er et 
Trojan, 1980; табл. 3, фиг. 41–42), Kl. aff. orri (Бар�Бар�
дышев и Бардышева, 2012), Kl. s�., Polygnathus den-
gleri Bischoff et Ziegler, Pol. ordinatus Briant, Pol. du-
bius Hinde, Pol. s�., Schmidtognathus s�., Ozarkodina 
ex gr. sannemanni, Icriodus s�.

Фациальная приуроченность отложений – ниж�
няя часть пологого склона рифовой платформы. 
Видимая мощность отложений 0.6 м.

Обнажение 012/2. Фрагментарный выход про�
тяженностью 4–5м полого залегающих (азимут 
330–350°, угол падения 8–10°) бурых, красновато�
бурых до красновато�желтых, мелко� и тонкосло�
истых вакстоунов и мадстоунов с неотчетливой 
градационной сортировкой тонкой биолитокла�
стики. В основании обнажения залегает прослой 
зеленовато�серого бентонита видимой мощностью 
3–5 см, выше которого залегает черно�бурый, с по�
вышенным содержанием гематита, слой мощно�

стью до 20 см биотурбированного вакстоуна и мад�
стоуна с единичными фрагментами одиночных ко�
раллов, редкими зернами криноидного материа�
ла песчаной размерности. Вверх по разрезу поро�
ды осветляются, мощность слоев уменьшается, в 
верхней части слоев появляется неотчетливая ла�
минация, а в составе тонкой биолитокластики при�
сутствуют редкие фрагменты колоний цианофитов 
группы Renalcis. Комплексы конодонтов из двух 
проб (012/2�1 и 012/2�4) практически идентичны 
комплексу обнажения 012/1.

Фациальная приуроченность отложений – фа�
ции шельфа ниже базиса штормовых волн.

Обнажение ПК7. Относительно детальное опи�
сание этого обнажения было приведено нами в пу�
бликации 1998 г. [1] в связи с находками конодон�
тов зоны disparilis. Позднее были приведены све�
дения о находке в этом обнажении “в верхней ча�
сти высотинского горизонта, почти на контакте с 
бродовскими известняками” конодонтов Skeleto-
gnathus norrisi (Uyeno) и Schmidtognathus s�., без 
привязки к конкретным слоям (обн. 9711 [6]). Ни�
же приводится характеристика последовательности 
слоев обнажения, с учетом новых данных. Интер�
вал 1 (cлои с пробами 1–6) – серые тонкослоистые 
пакстоуны и вакстоуны с неотчетливой градацион�
ной сортировкой биолитокластического материала, 
с тонким криноидным детритом, с примесью вулка�
ногенного и/или терригенного материала, с глауко�
нитом, с редкими брахиоподами, фрагментами оди�
ночных ругоз и маленькими желвачками стромато�
пор. Присутствуют прослои буро�коричневых алев�
ритистых известковистых глин неясного генезиса. 
Комплекс конодонтов интервала включает Polygna-
thus dubius, Pol. ovatinodosus Ziegler et Kla��er, Pol. 
cristatus Hinde, Klapperina disparilis, Kl. dispara-. dispara-dispara-
ta (Ziegler et Kla��er) и ювенильные формы Kl. dis-. dis-dis-
paralvea.

Фациальная приуроченность отложений – под�
ножие склона карбонатной платформы. Мощность 
интервала 1 м.

Интервал 2 (слои с пробами 7 и 8). Слой с про�
бой 7 – светлый рудстоун, сложенный грубым кри�
ноидным детритом, крупными фрагментами стро�
матопор, ругоз, мшанок, брахиопод, известковых 
губок, водорослевых желвачков и литокластов с 
цианофитами Renalcis и Epiphyton. Биолитокласты 
имеют слабые признаки окатанности. Присутству�
ют округлые бокситоподобные зерна песчаной раз�
мерности. Комплекс конодонтов из этого слоя со�
держит Polygnathus dengleri, Pol. ordinatus, Pol. du-. du-du-
bius, Pol. ovatinodosus, Pol. cristatus, Skeletognathus 
norrisi (Uyeno), Klapperina disparilis, Kl. disparata, 
Kl. disparalvea, Schmidtognathus peracutus Briant, 
?Schmidtognathus gracilis Kla��er, Elsonella rhenana 
Lindstr�� et Ziegler. Кровля слоя эрозионная, глу��� et Ziegler. Кровля слоя эрозионная, глу�� et Ziegler. Кровля слоя эрозионная, глу� et Ziegler. Кровля слоя эрозионная, глу�et Ziegler. Кровля слоя эрозионная, глу� Ziegler. Кровля слоя эрозионная, глу�Ziegler. Кровля слоя эрозионная, глу�. Кровля слоя эрозионная, глу�
бина эрозионного вреза достигает подстилающих 
слоев. Мощность слоя 0–12 см. Непосредственно 
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знаками биотурбации, с прослоями глин. В нижней 
половине интервала присутствуют два слоя вакстоу�
нов (слои 12, 25, 26) с многочисленными крупны�
ми (длиной до 15 см) кораллитами одиночных ру�
гоз. В конодонтовых комплексах этого интервала 
доминируют Polygnathus dubius, Pol. dengleri, Pol. 
ovatinodosus, характеризующиеся большим мор�
фологическим разнообразием и присутствием па�
тологических форм. Виды родов Schmidtognathus 
и Klapperina имеют подчиненное значение. Polyg-
nathus cristatus, Pol. ordinatus, Skeletognathus norri- cristatus, Pol. ordinatus, Skeletognathus norri-cristatus, Pol. ordinatus, Skeletognathus norri-, Pol. ordinatus, Skeletognathus norri-Pol. ordinatus, Skeletognathus norri-. ordinatus, Skeletognathus norri-ordinatus, Skeletognathus norri-, Skeletognathus norri-Skeletognathus norri- norri-norri-
si найдены в единичных экземплярах. В слое с про�
бой 32 установлен единственный экземпляр Meso-
taxis falsiovalis. Из этого же интервала происходит 
комплекс ихтиофауны с фебодонтидами Phoebodus 
fastigatus Ginter et �vanov и Phoebodus latus Ginter et 
�vanov, зональным видом одноименной фебодонти�
довой зоны среднефранского (зона hassi) возраста 
[7]. Фациальная приуроченность отложений – под�
ножие склона карбонатной платформы. Мощность 
интервала около 2 м.

Обнажение ПК8. Слои этого обнажения анало�
гичны по литологическому составу интервалу 4 об�
нажения ПK7. В нижней части обнажения установ�K7. В нижней части обнажения установ�7. В нижней части обнажения установ�
лены единичные крупные, до 20 см в диаметре и 
до 10 см высотой, колониальные ругозы, сходные 
с Phillipsastrea, находящиеся в прижизненном по�
ложении. В нерастворимом остатке конодонтовых 
проб присутствуют тентакулиты и остракоды. Ко�
нодонтовый комплекс содержит Polygnathus den- den-den-
gleri, Pol. dubius, Pol. ovatinodosus, Pol. cristatus, 
Klapperina disparilis, Kl. disparata, Kl. disparalvea, 
Schmidtognathus peracutus, ?Schm. gracilis, единич�
ные Mesotaxis s�. Фациальная приуроченность от�
ложений – подножие склона карбонатной платфор�
мы. Мощность интервала около 1 м.

Обнажение ПК9. Это обнажение было вскры�
то и опробовано нами во время полевых работ в 
1997 г. Из двух слоев верхней части обнажения бы�
ли собраны брахиоподы и переданы на определе�
ние Л.И. Мизенс. В 2012 г. в монографии А.Г. Ми�
зенс были приведены данные о находке в “серых 
песчанистых известняках” пачки ΙΙ высотинско�
го горизонта брахиоподового комплекса с Rhysso-
chonetes rugosus (Lyash.) вместе с конодонтами зо�Lyash.) вместе с конодонтами зо�.) вместе с конодонтами зо�
ны hermanni – cristatus [4]. Точная привязка место�
нахождения этого комплекса при описании разре�
за “Покровское” не была указана, но при описании 
брахиоподовых сообществ (с. 171 [4]) указан номер 
обнажения с риссохонетесами – обн. 9�4. Во вре�
мя полевых работ 2012 г. мы вскрыли небольшой 
расчисткой в нескольких метрах к северо�востоку 
почти по простиранию слоев от обн. ПК 9 и при�
мерно 0.6–0.8 м по падению серые, неяснослои�
стые, слабобрекчированные известняки, падающие 
на северо�запад под углом 70– 80°. Из этих извест�
няков были отобраны неориентированные штуф�
ные образцы с богатой фауной брахиопод. Пришли�

выше залегают буро�коричневые алевритистые из�
вестковистые глины с обломками известняков из 
подстилающих слоев и глыбами от 10 см до 1 м в 
поперечнике темно�серых с коричневым оттен�
ком строматопорово�водорослевых баундстоунов�
фреймстоунов с вакстоуном и пакстоуном в интер�
стициях каркаса, с конодонтами Pol. dengleri, Pol. 
dubius, Pol. aff. pennatus. Мощность глин изменя�
ется в пределах обнажения от 1.2 м до 20 см. Мощ�
ность интервала 0.2–1.2 м.

Интервал 3 (слои 9–11) – коричневато�красные 
биолитокластические пакстоуны – грейнстоуны с 
примесью вулканогенного и/или терригенного ма�
териала, с глауконитом, фрагментами ихтиофауны – 
чешуями акантод и зубами хрящевых рыб Phoebo-
dus s�., Omalodus s�., с конодонтами Polygnathus 
dengleri, Pol. ordinatus, Pol. dubius, Pol. ovatinodo-. ovatinodo-ovatinodo-
sus, Pol. cristatus, Skeletognathus norrisi, Klapperi-
na disparilis, Kl. disparata, Kl. disparalvea, Schmid-
tognathus peracutus, ?Schm. gracilis, Elsonella rhena-Elsonella rhena- rhena-rhena-
na. Фациальная приуроченность отложений – фа�
ции открытого шельфа. Мощность интервала 30 см.

Интервал 4 (слои 13–32) – серые, темно�серые 
слоистые пакстоуны, вакстоуны, мадстоуны с при�

Таблица 1. Распространение конодонтов в обнажении 
ПК9 
Слои ПК9�1 … 5; 012/9 1 2a 2b 3 4 5 9
Polygnathus s�. 81 1 98 135 19 17 18
P. ordinatus 1 – 2 – – – –
P. dubius 5 – 7 10 3 1 10
P. dengleri 3 – 4 7 2 1 2
P. dubius → ovatinodosus 2 – – – – – –
P. aff. alatus 11 – – – – – –
P. aff. dubius 1 – – – – – –
P. alatus – – 4 – 2 – –
P. aff. lodinensis – – 2 2 – – –
P. dubius → decorosus – – – 3 – – 1
P. aff. webbi – – – 3 – –
P. webbi → alatus – – – 7 – – 2
P. aff. ordinatus – – – 3 1 – 1
P. aff. angustipennatus – – – 4 – – 1
P. s�. (�athological for�) – – – 4 – – 2
Linguipolygnathus s�. – – – 1 – –
Ozarkodina s�. – – – 2 – – 1
O. sannemanni 2 – – 7 3 – 1
O. brevis 2 – – – – – –
Skeletognathus norrisi 4 1 3 6 1 2 5
?Ancyrognathus s�. 2 1 2 – – – –
Tortodus s�. 2 – – 1 – – 1
Belodella s�. 101 – 50 57 13 3 5
Laneina vysotskii – – – 1 – – 2
Klapperina s�. (juvenile for�) – – 2 – – – –
K. cf. disparata – – 2 – – – –
K. disparata – – – 1 – – –
Mesotaxis s�. – – 3 – – – –
M. aff. falsiovalis – – 1 – – – –



ЕЖЕГОДНИК�2013, Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 161, 2014

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНОДОНТЫ ВЕРХНЕЖИВЕТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 11

фовки образцов, изготовленные с приблизительной 
ориентировкой вкрест простирания пород, выяви�
ли их градационную текстуру. Установлено, что со�
временные натечные кальцитовые корочки, кото�
рые образуются в трещиноватых карбонатных по�
родах на нижней горизонтальной или наклонной 
поверхности отдельных слоев или блоков, располо�
жены в образцах под углом к верхней, более тонко�
зернистой части градационных слоев. В базальной 
крупнообломочной части слоев широко развит под�
крышечный цемент, указывающий на процикличе�
ский характер отложений (с утонением обломочно�
го материала от подошвы слоя к кровле). На рис. 3 
представлена пришлифовка, показывающая поло�
жение натечной корочки (3а) в образце, ориентиро�
ванном в соответствии с залеганием слоев в обна�
жении (3б, полевая зарисовка обнажения). На осно�
вании этого мы полагаем, что залегание слоев в об�
нажении опрокинутое при условии отсутствия мел�
кой складчатости.

Интервал 1. Слои 012/9; 9–5, 9–4, 9–3 – серые, 
с коричневатым оттенком, градационно слоистые 
рудстоуны, грейнстоуны и пакстоуны с незначи�
тельной долей вакстоунов в верхних элементах 
градации. Базальные рудстоуны и грейнстоуны со�
ставляют от 30 до 50% мощности слоев, характе�
ризуются умеренной сортировкой и упаковкой об�
ломочного материала и различным типом спари�

тового цемента – от базального до порового, име�
ются сутурные контакты между обломками. Об�
ломочный материал биолитокластический, при�
сутствуют крупные фрагменты амфипор, альвео�
литид, строматопор, грубый криноидный детрит, 
фрагменты и отдельные створки брахиопод, боль�
шое количество цианофитов группы Renalcis, при�
сутствующих как в составе обломков, так и в виде 
отдельных фрагментов колоний. Верхние элемен�
ты градации, сложенные пакстоунами и вакстоу�
нами, характеризуются плотной упаковкой зерен, 
поровым микроспаритовым цементом и содержат 
микрит. В нерастворимом остатке конодонтовой 
пробы 012/9 установлены железистые и железо�
никелевые? микросферулы с разной степенью на�
магниченности. Содержание микросферул состав�
ляет более 1200 экземпляров на 1 кг породы. Слои 
9–4, 9–3, разделенные прослоями коричнево�
бурых известковистых алевритистых глин, пред�
ставлены неградационными пакстоунами. Брахио�
подовый комплекс с риссохонетесами собран из 
двух слоев, обозначенных номером 4, в которых 
присутствуют и амфипоры, и ренальциссы. Фаци�
альная приуроченность отложений – нижняя часть 
пологого склона рифовой платформы. Условная 
мощность интервала 1.2 м.

Интервал 2 (cлои 2а, 2б, 2в). Светло�серый с ро�cлои 2а, 2б, 2в). Светло�серый с ро�лои 2а, 2б, 2в). Светло�серый с ро�
зоватым оттенком грубый рифовый рудстоун по 

Рис. 3. Полевая зарисовка обнажения ПК�97/9 1997 г. 
Слева – фото образца 012/9 с натечной кальцитовой корочкой (а), положение которой указывает на опрокинутое залегание 
слоев. А – амфипоры, Р – ренальциссы.
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составу био� и литокластического материала со�
ответствует рифовому рудстоуну обнажения ПК7, 
слой 7. Мощность интервала 0.5 м.

Интервал 3. Пакет из трех слоев серых с желто�
ватым оттенком пакстоунов, ограниченный в кров�
ле и подошве глинами. Мощность интервала 0.2 м.

Таксономический состав и послойное распреде�
ление конодонтов приведены в табл. 1.

Обнажение ПК3. Искусственная выемка разме�
ром 4 × 4 × 1.8 м.

Интервал 1 (слои 1–3). Массивные красно�
желтые, пятнисто окрашенные, интенсивно био�
турбированные мадстоуны с редким тонкоразмер�
ным криноидным детритом, единичными раковин�
ками и фрагментами створок брахиопод, остракод, 
с примесью тонкого алевритовой размерности вул�
каногенного и/или терригенного материала. Фаци�
альная приуроченность отложений – “сгруженные” 
дистальные фации шельфа. Видимая мощность ин�
тервала 0.8–1 м.

Интервал 2 (слои 4–7). Пакстоуны, вакстоуны и 
мадстоуны с градационной слоистостью. Нижняя 
половина интервала представлена градационными 
грейнстоунами и пакстоунами до вакстоунов и мад�
стоунов. Обломочный материал в базальных эле�
ментах градации хорошо окатан и в значительной 
степени микритизирован, в отдельных редких ли�
токластах псефитовой размерности распознаются 
фрагменты колоний цианофитов группы Renalcis. 
Вакстоуны и мадстоуны верхних элементов града�
ции составляют 20–25% мощности слоев. Фациаль�
ная приуроченность отложений – нижняя часть по�

логого склона рифовой платформы. Мощность ин�
тервала 0.4 м.

Интервал последовательности между слоями 7 и 
8, представленный массивными неяснослоистыми 
красноцветными известняками, в которых наблю�
дались редкие сечения крупных (до 3 см) раковин 
брахиопод, не был опробован по условиям отбора.

Интервал 3 (слои 8–15). Красноцветные рудстоу�
ны, вакстоуны и мадстоуны с градационной слои�
стостью, характеризуются обратным соотношени�
ем мощностей нижнего и верхнего элементов гра�
дации и появлением неокатанной рифогенной ли�
токластики в базальной части слоев. Фациальная 
приуроченность отложений – нижняя часть поло�
гого склона рифовой платформы. Мощность ин�
тервала 0.8 м.

Таксономический состав и послойное распреде�
ление конодонтов приведены в табл. 2.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ОТЛОЖЕНИЙ

Представленные фрагменты общей последова�
тельности пограничных живетско�франских отло�
жений типового разреза “Покровское” характери�
зуются следующим.

1. Различными углами падения слоев с юго�за�
падным (преимущественно) простиранием. Залега�
ние пород в обнажениях изменяется от субгоризон�
тального (обн. ПК4) до пологого с углом падения 
8–10º в северо�западном направлении (обн. ПК5, 
012/2, ПК8), до пологого и крутого с углами 20– 80º 

Таблица 2. Распределение конодонтов в обнажении ПК3 
Слои ПК3�1, …, ПК�97/3�14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Polygnathus s�. 12 41 43 7 96 138 64 136 66 35 50 2 27 –
P. dengleri 1 3 21 1 4 4 5 – 2 1 3 – – 3
P. ex gr. xylus 2 24 5 1 – – – – – – – – – –
P. aff. alatus – 2 – – – – – – – – – – – –
P. dubius 1 1 2 6 2 3 2 3 2 – – – – –
P. alatus – – 4 18 21 57 32 59 32 12 27 7 7 1
P. aff. webbi – – – 1 – – – – 2 – – – – –
P. pennatus – – – – 4 4 2 4 2 – – – – –
P. ex gr. pennatus (�athological for�s) – – – – 4 3 4 5 4 4 18 – 8 18
P. dubius → P. decorosus – – – – 2 2 3 2 – 2 – – 3
P. ordinatus – – – – – – – 2 – – – – – –
P. ex gr. webbi – – – – – – – 1 – – – – – –
P. aff. pennatus – – – – – – – – – – 3 – –
P. ovatinodosus – – – – – – – – – – – – – 1
Skeletognathus norrisi 2 2 4 27 51 66 12 22 11 8 33 1 16 18
Ozarkodina s�. – – 5 – – 2 – – – – – – – –
O. sannemanni – 1 1 – – 1 1 – – – – 1 – –
Schmidtognathus s�. – 2 – – – – – – – – 1 – – 1
Mesotaxis s�. – – 4 12 1 2 1 5 3 – – – – 2
Icriodus s�. – – – 3 5 6 2 2 2 – 1 – – 1
Tortodus s�. – – – – – – – – 3 – – – – 3
Belodella s�. – 28 18 28 40 112 28 72 100 52 38 2 33 28
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в северо�западном направлении (обн. ПК6, ПК7, 
012/6, 012/1) и западном и северо�восточном на�
правлении (обн. ПК3) до опрокинутого (обн.ПК9). 
К участкам резкого изменения угла падения по�
род приурочены зоны брекчирования отложений, 
мелкие синклинальные складки и крутопадающие 
мелкоамплитудные линейные тектонические нару�
шения юго�западного направления, секущие слои 
под небольшим углом к их простиранию (обн. ПК6 
и 012/6) [2]. Исходя из общих представлений о 
строении и структурно�тектонической позиции 
Восточно�Уральской мегазоны, имеющей сложное 
тектоническое блоковое и чешуйчато�надвиговое 
строение и характеризующейся интенсивным тек�
тоническим скучиванием различных по возрасту, 
формационной и фациальной принадлежности от�
ложений [3], можно полагать, что особенности за�
легания живетско�франских отложений типового 
разреза “Покровское” отражают общую тектониче�
скую чешуйчато�надвиговую структуру района.

2. Чередованием шельфовых красноцветных 
обогащенных дисперсными железизистыми и гли�
нистыми минералами различного происхождения 
и сероцветных карбонатных отложений различных 
фациально�генетических типов с прослоями из�
вестковистых алевритистых глин неясного генези�
са. Эта особенность последовательности погранич�
ных живетско�франских отложений разреза “По�
кровское” только дополняет вышесказанное. Поэ�
тому предложенная ранее схема стратиграфической 
последовательности как полной и непрерывной [5] 
не может считаться валидной.

3. Присутствием в ряде обнажений, представ�
ленных отложениями различных фациальных ти�
пов, рудстоунов с рифогенным обломочным ма�
териалом. В двух случаях (обн. ПК4, слой 16 и 
обн. ПК5, слой 31и) эти рудстоуны с комплексом 
конодонтов посттаганикского интервала (hermanni, 
cristatus, disparilis) подстилаются красноцветными 
шельфовыми отложениями с многочисленными ко�
нодонтами зоны semialternans, видовой состав ко�
торых соответствует интервалу Таганикского био�
кризисного события, включая такие редкие виды, 
как Polygnathus alveoliposticus и Elsonella rhenana. 
В обн. ПК9 рифовые рудстоуны с комплексом коно�
донтов зоны norrisi подстилаются склоновыми от�
ложениями рифовой платформы также с комплек�
сом конодонтов зоны norrisi и типичным среднежи�
ветским брахиоподовым комплексом с брахиопо�
дами Rhyssochonetes rugosus (Lyash.). В обн. ПК7 
рифовые рудстоуны с комплексом конодонтов зо�
ны dengleri, в котором присутствуют Skeletognathus 
norrisi и Elsonella rhenana, подстилаются отложе�
ниями подножия карбонатной платформы с коно�
донтами зоны disparilis, перекрываются известко�
вистыми алевритистыми глинами с глыбами крас�
ноцветных биогермных известняков с конодонта�
ми зоны dengleri и шельфовыми красноцветными 

обломочными известняками с конодонтами зоны 
dengleri, Skeletognathus norrisi и Elsonella rhenana. 
В первом приближении мы считаем эти слои одно�
возрастным событийным горизонтом, формирова�
ние которого обусловлено внешними факторами им�
пактной? и/или мощной сейсмической вулканоген�
ной природы, на что указывает нахождение вблизи 
него бентонитового прослоя в основании обн. 012/2 
и присутствие в большом количестве железистых и 
Fe�Ni? микросферул в слоях, подстилающих рифо��Ni? микросферул в слоях, подстилающих рифо�Ni? микросферул в слоях, подстилающих рифо�? микросферул в слоях, подстилающих рифо�
вые рудстоуны обн. ПК9. Возможно, образование 
прослоев известковистых алевритистых глин связа�
но с интенсивными сейсмическими процессами, на 
что указывает повышенное содержание вулканоген�
ного материала в карбонатных слоях.

АНАЛИЗ КОНОДОНТОВОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В публикациях [1, 8] мы приводили данные о 
наличии в рифогенных отложениях верхней пач�
ки бродовского горизонта характерного конодонта 
Skeletognathus norrisi. На данный момент наша кол�
лекция этого вида из различных обнажений разре�
за “Покровское” насчитывает около 400 экземпля�
ров. Практически все находки Skeletognathus norri- norri-norri-
si приурочены к отложениям, генетически связан�
ным с рифовыми фациями. В современной коно�
донтовой зональности позиция этого вида опреде�
лена в основании стандартной зоны falsiovalis (вид�
индекс Mesotaxis falsiovalis). В альтернативной зо�
нальности M.N. (Montagne Noire) Г. Клаппером вы�M.N. (Montagne Noire) Г. Клаппером вы�.N. (Montagne Noire) Г. Клаппером вы�N. (Montagne Noire) Г. Клаппером вы�. (Montagne Noire) Г. Клаппером вы�Montagne Noire) Г. Клаппером вы� Noire) Г. Клаппером вы�Noire) Г. Клаппером вы�) Г. Клаппером вы�
делена зона norrisi, предшествующая основанию 
верхнего девона [13]. Верхний предел распростра�
нения Skeletognathus norrisi ограничен зоной transi-
tans (вид�индекс Palmatolepis transitans) [15]. Име�
ются указания на находки Skeletognathus norrisi в 
отложениях верхней подзоны disparilis (dengleri) 
[9] и интервале predisparilis [17].

Представленные фрагменты конодонтовой по�
следовательности разреза “Покровское” характери�
зуются следующими чертами. 1. Синхронным по�
явлением Polygnathus dengleri и Skeletognathus nor- nor-nor-
risi в интервале распространения конодонтов рода 
Klapperina (обн. ПК7). 2. Присутствием конодонтов 
родов Klapperina и Mesotaxis в интервале совмест�
ного распространения Polygnathus dengleri и Skele-
tognathus norrisi (обн. ПК9). 3. Присутствием коно�
донтов рода Mesotaxis и Polygnathus dengleri в ин�
тервале распространения конодонтов рода Klappe-
rina (обн. ПК8). 4. Синхронным появлением Polyg-
nathus dengleri, Skeletognathus norrisi и почти син�
хронным с этими видами появлением конодонтов 
рода Mesotaxis (обн. ПК3).

С формальной точки зрения синхронное появ�
ление Polygnathus dengleri и Skeletognahtus norrisi 
внутри интервала распространения конодонтов ро�
да Klapperina предполагает корреляцию этого уров�
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ня с основанием верхней подзоны dispari lis. Наход�
ка типичного среднеживетского брахиоподового 
комплекса с Rhyssochonetes rugosus (Lyash.) вме�Lyash.) вме�.) вме�
сте с Polygnathus dengleri и Skeletognathus norrisi 
в субрифовых отложениях обнажения ПК9 позво�
ляет предполагать более низкий уровень появле�
ния этих конодонтов и, возможно, границы бродов�
ского горизонта. На территории Северной Америки 
риссохонетесы в составе трех видов – Rhyssochone-
tes aurora (Hall), Rhyssochonetes johnsoni Coo�er et 
Dutro, Rhyssochonetes bellarugosus Day и двух под� и двух под�
видов – Rhyssochonetes aurora solox Johnson и Rhys-
sochonetes aurora medialis Norris распространены в 
среднеживетских отложениях, иногда со стринго�
цефалидами, в интервале конодонтовых зон Middle 
varcus – Upper varcus [14]. В типовой области Та�
ганикского события риссохонетесы приурочены к 
слоям DeRuyter – Cuyler [11] нижнего (Lower Tully) 
подразделения среднеживетской шельфовой форма�
ции Тулли (Tully Li�estone, верхняя часть зоны an-
satus с Polygnathus alveoliposticus – зона semialter-
nans [9, 10]). Более молодые слои (Fabius – Car�en�Fabius – Car�en� – Car�en�Car�en�
ter falls) Lower Tully cодержат брахиоподы Hypothy-
ridina wenustula, Emanuella subumbona, Schizophoria 
tulliensis, Spinatrypa sp. и др. [10], характерные и для 
бродовского горизонта [4].

В качестве рабочей гипотезы можно предпола�
гать одновозрастность слоев с риссохонетесами 
обн. ПК9, близких по литофациальной характери�
стике слоев обн. 012/1 и слоев с Polygnathus alveoli- alveoli-alveoli-
posticus обн. ПК6 (слои 31б–д). Для проверки этого 
предположения необходимы дополнительные сбо�
ры брахиопод из указанных обнажений и их обра�
ботка. При этом мы предполагаем наличие в сло�
ях с Polygnathus alveoliposticus конодонтов зон her-
manni и cristatus.
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