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СРЕДНЕГО УРАЛА

(Представлено академиком Д. В. Наливкиным 1 VIII 1949)

При геологических съемках на западном склоне Среднего Урала 
нами неоднократно наблюдалось залегание среднего девона с угловым 
и стратиграфическим несогласием на более древних толщах. Такие соот
ношения отмечались для Висимского района и южнее для Билимбаев- 
ского, Нижне-Сергинского и Михайловского районов Свердловской обл.

У пос. Висим развиты живетские известняки и доломиты, содержа
щие фауну Pentamerus pseudobaschkiricus Tschern. Они образуют на 
геологической карте несколько меридиональных полос среди силурий
ских углисто-глинистых сланцев. Возраст последних определяется их 
залеганием под фаунистически охарактеризованным карадоком (пос. 
Промысла).

Таким образом, у пос. Висим имеет место значительный стратигра
фический перерыв между сланцевой толщей силура и известняками 
среднего девона.

Более значительный перерыв наблюдается южнее, у пос. Билимбай 
на р. Чусовой, где живетские доломиты залегают на мраморах мета
морфического комплекса.

Здесь свита мраморов, содержащая пачки кварцево-хлоритовых 
сланцев, сложена в опрокинутые к западу складки и имеет юго-восточ
ные падения под углом 35—70°. Среди мраморов выходят темносерые 
доломиты, чередующиеся с серыми плотными известняками. Толща со
держит Pachipora sp. и Leperditia sp. и сложена, в отличие от мрамо
ров, в небольшие симметричные прямые складки с размахом крыльев 
около 40 м, с углами падения 35—50°.

Аналогичные соотношения доломитов и мраморов наблюдаются и 
несколько ниже по р. Чусовой, под пос. Извезным. Здесь в доломитах, 
в карьере Динамитного рудника найдены Stromatopora ex gr. concen- 
trica Goldf., а несколько западнее, против пос. Крыласова, Phalido- 
phylium devonianum Soshk., что указывает на живетский возраст доло
митов.

Верхняя часть рассматриваемого разреза среднего девона вскры
вается несколько западнее крылосовским карьером, где выступают свет
лые толстослоистые перекристаллизованные известняки с Stringocepha- 
lus sp.

Еще далее к западу темносерые доломиты живетского яруса вскры
ваются выемками железной дороги Свердловск — Молотов у разъезда 
Бойцы. Они образуют в плане две узкие полоски среди песчаников и 
фтанитов силура. Силурийские толщи и здесь опрокинуты к западу, 
среднедевонская же имеет, как западные, так и восточные падения.
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В восточной части Сергинско-Михайловской полосы силуро-девона 
весь разрез, включая Эйфель и живет, представлен известняками. Эй- 
фельский ярус устанавливается в устье р. Бардыма, против Сергинского 
курорта. Здесь обнажаются водорослево-кораллово-строматопоровые ри
фовые известняки. Отсюда определены: Pseudoamplexus ligeriensis Bar., 
Pseudochonophyllum cylindricum Soshk., P. cuwata Pocta, P. heliantoi- 
des Freeh., Columnaria quadripartites Soshk., C. massivum Soshk., 
C. floriformis Soshk., Fasciphyllum primaticum Soshk., F. schluteri 
Soshk., F. conglomeratum Schluter, F. petschorense Soshk., F. platiforme 
Soshk., Stenophyllum devonicum Bulv.

По заключению E. Д. Сошкиной, определившей кораллы, эти извест
няки «вполне можно относить к эйфельскому ярусу». Здесь же А. Н. Хо- 
лалевичем позднее была найдена и брахиоподовая фауна эйфеля.

Вышележащие белые зернистые известняки содержат живетскую 
фауну: Gipidula globa Schnur., Clorinda sublinguifera Maur., Septelaria 
aff. postasendes Ludw., Pugnax acuminata Mart., Uncinulus subcordifor- 
mis Schnur., Atrypa ex gr. devoniana Weister., Spirifer subumbonus Hall., 
Sp. maureri Holz. (?), Cyrtina heteroclyta Pefr., Bronteus granulatus 
Goldt., Platyceras compressum Roem.

Стратиграфически выше лежат плотные темносерые известняки и 
доломиты, аналогичные вышеописанным из трансгрессивно залегающей 
толщи. В основании они содержат бедную и редкую фауну Conchidium 
cf. pseudobaschkiricus Tschern. (карьер в устье Бардыма), выше в них 
редко встречаются Columnaria vulgaris Soshk., Neospongophyllum Wdkd. 
(скалы у Сергинского курорта). В низах этой толщи наблюдаются из
вестные нижнесергинские бокситы. Гозможно, их появление следует рас
сматривать .также как признак перерыва. Рассматриваемая северная 
часть Уфимского амфитеатра предыдущим исследователям представля
лась областью развития покровных шарриажных структур (2,3,5^).

Вышеописанные контакты среднего девона и более древних толщ 
принимались за тектонические, а неправильные, иногда замкнутые в 
плане его контуры наводили на мысль о наличии покровов. Постоянное 
участие в этих контактах живетских известняков не обращало на себя 
внимания, так как эти известняки нередко определялись как верхне
силурийские (3, 6, 8, 9).

Ошибочны и указания Г. И. Кириченко о наличии в Михайловском 
районе экзотических скал древнепалеозойских песчаников, представляю
щих остатки покрова.

Эти аркозовые песчаники принадлежат к низам верхнего силура и 
согласно пластуются с известняками уинлока, что хорошо наблюдается 
в правом берегу Михайловского пруда. Южнее они прослеживаются на 
водоразделе, где и были приняты за лоскуты покрова.

Дизъюнктивные нарушения в пределах северной части Уфимского 
амфитеатра имеют довольно значительное распространение, но все они 
более или менее прямолинейны и отвечают простиранию толщ.

На преобладающей части рассматриваемой территории амфитеатра 
отсутствуют нижний девон и эйфель, известные в известняковой фации 
только в Сергинско-Михайловском районе. Нижний девон появляется 
уже в терригенной фации на севере, в бассейне р. Чусовой. Этим наме
чаются области сноса и накопления обломочных толщ в девоне. Частич
ное выпадение из разреза нижнего девона и эйфеля указывает на кале
донские движения, приведшие к описанным согласиям.

Вероятно, однако, что более значительные из упомянутых перерывов 
созданы участием и более древних движений.

Своеобразием каледонских движений явилось то, что они почти не 
отразились на исключительно устойчивой области развития карбонат
ного силуро-девона Сергинского района.
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Живетская трансгрессия характеризовалась для района амфитеатра 
наступлением моря на погружающуюся складчатую пенепленизирован- 
ную страну, служившую до того областью сноса. Базальные слои така- 
тинской свиты появляются здесь лишь спорадически, но широко разви
ты севернее по р. Чусовой.

Интересно подчеркнуть, что каледонские движения сопровождались 
появлением (преимущественно севернее амфитеатра) флишеподобной 
нижнедево^нской песчано-глинистой толщи, литологически близкой верх
непалеозойской, отмечающей собой герцинские движения.

Это сходство обеих толщ настолько велико, что приводило, как из
вестно, некоторых исследователей к ошибочному отнесению нижнедевон
ских отложений к верхнему палеозою.

Уральское государственное геологическое Поступило
управление 23V И 1949
Свердловск
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