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Проведены ревизия и анализ биостратиграфических данных по брахиоподам, аммоноидеям, коно-
донтам и остракодам мамонтовского и заречного горизонтов Салаира. Уточнена стратиграфическая
последовательность среднедевонских отложений Салаира и предложено выделение нового зареч-
ного горизонта, включающего акарачкинские, сафоновские и керлегешские слои. Установленная в
верхней части акарачкинских слоев позднеэйфельская ассоциация аммоноидей генозоны Agonia-
tites является биостратиграфическим репером для глобальных корреляций. Сафоновские слои оха-
рактеризованы позднеэйфельской–раннеживетской ассоциацией брахиопод с Indospirifer padauk-
pinensis (= I. pseudowilliamsi). В керлегешских слоях выявлены две среднеживетские брахиоподовые
зоны: Rhynchospirifer hians (= Ilmenia subhians) и Subrensselandia? salairica (= Chascothyris salairica).
Комплекс конодонтов акарачкинских слоев характеризует верхний эйфель. Верхняя часть сафонов-
ских слоев содержит конодонты Icriodus difficilis Ziegler et Klapper, Polygnathus linguiformis klapperi
Clausen, Leuteritz et Ziegler, Po. parawebbi Chatterton beta morphotype, Po. ovatinodosus Ziegler et Klap-
per, Po. pseudofoliatus Wittekind, характерные для среднего живета. В керлегешских слоях конодонты
не обнаружены.
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ВВЕДЕНИЕ
Нижне- и среднедевонские отложения Салаи-

ра играют ключевую роль в строении Алтае-Са-
янской складчатой области. Они представлены
разнофациальными терригенно-карбонатными
породами с богатой фауной (Решения…, 1982).
Эти отложения наиболее полно вскрыты в карье-
рах и придорожных выемках вдоль восточного
склона Салаира (рис. 1). В последние годы в ходе
проведения биостратиграфических исследований
получены важные результаты, которые позволи-
ли уточнить последовательность этих отложений.
Для верхнеэйфельского и живетского интервала
Салаира авторами настоящей статьи приводится
комплексное обоснование выделения нового за-
речного горизонта, основанное на детальном изу-
чении типовых выходов акарачкинских, сафо-
новских и керлегешских слоев (рис. 1).

Полученные новые результаты были представле-
ны на международных и российских конференциях
и заседаниях девонской комиссии СибРМСК и
МСК России (Бахарев и др., 2012; Bakharev et al.,
2013; Изох, Язиков, 2014; Язиков, Изох, 2014а, 2014б;
Язиков и др., 2014а, 2014б, 2015а, 2016 и др.).

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
Изучение девонских отложений окраин Куз-

басса имеет более чем полуторавековую историю
и неразрывно связано с интенсивной эволюцией
представлений об их биостратиграфическом рас-
членении (Петц, 1901; Лазуткин и др., 1936; Явор-
ский, 1938; Карцева, Цырлина, 1956; Ржонсниц-
кая, 1959; Фомичев, Алексеева, 1961; Елкин, 1964,
1968 и др.). Фактический материал, полученный
при проведении детальных геолого-съемочных ра-
бот, был обобщен в монографии “Стратиграфия
СССР. Девонская система” (Ржонсницкая, 1973).
Этот материал был положен в основу схемы страти-
графии девона Сибири, которая была представлена
на Межведомственном совещании в 1979 г. (Ре-
шения…, 1982) и до сих пор является официально
действующей (табл. 1).

С начала 1980-х годов по настоящее время геоло-
гические исследования Салаира и окраин Кузнец-
кого бассейна связаны с детализацией изучения де-
вонских отложений и различных групп фауны.
Особое внимание было уделено изучению коно-
донтов, зональные виды-индексы которых явля-
ются маркерами нижних границ ярусных подраз-
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делений девона (Елкин и др., 1983; Елкин, Изох,
1986; Ржонсницкая и др., 1985; Гагиев и др., 1986,
1987 и др.). В начале 2000-х годов А.Ю. Язиковым
была уточнена брахиоподовая зональная схема
расчленения среднего девона складчатого обрам-
ления Кузнецкого бассейна (Язиков, 2014в).

В изучении девонских отложений принимали
участие исследователи из разных организаций:
Е.А. Елкин, Р.Т. Грацианова, Н.К. Бахарев, В.М. За-
дорожный, А.Ю. Язиков, Н.Г. Изох, Б.М. Попов,
Е.С. Соболев и Т.А. Щербаненко из ИГиГ СО
АН СССР (ныне ИНГГ СО РАН), Новосибирск;
В.А. Желтоногова, Я.М. Гутак и Л.В. Галенко из
ЗСГУ, Новокузнецк; О.П. Мезенцева из НПИ,
Новокузнецк; М.А. Ржонсницкая, Н.М. Петросян,
В.Ф. Куликова, Т.Л. Модзалевская, Я.Н. Спасский,
В.Л. Клишевич и О.Б. Тимофеева из ВСЕГЕИ, Ле-
нинград; Г.Д. Исаев, В.И. Краснов, Н.П. Кульков,

С.А. Степанов из СНИИГГиМС, Новосибирск;
М.Х. Гагиев из СВКНИИ, Магадан; С.А. Родыгин из
ТГУ, Томск; Н.М. Мирецкая из ТО СНИИГГиМС,
Томск и др.

В результате анализа ранее опубликованных и
полученных новых данных по био- и литострати-
графии девонских отложений Салаира и запад-
ных окраин Кузнецкого бассейна, авторы настоя-
щей статьи пришли к выводу о необходимости
пересмотра схемы стратиграфии среднего девона
западной части Алтае-Саянской складчатой об-
ласти и внесения в нее соответствующих коррек-
тивов. Такое решение было основано на выявле-
нии несоответствия сложившихся представлений
о стратиграфической последовательности регио-
нальных подразделений среднего девона Салаира
(Решения…, 1982) и той последовательности, ко-
торая была установлена в последнее время в ти-

Рис. 1. Местонахождение изученных разрезов среднего девона. 
1 – окрестности г. Гурьевска, Малосалаиркинский карьер (разрезы Я-882, Б-8318) и правый берег р. Малый Бачат
(разрез Б-8410); 2 – западная окраина с. Заречное, правый берег р. Большой Бачат (разрез Б-8333); 3 – придорожные
карьеры на западной окраине г. Прокопьевска (разрезы БС-091, БС-092 и БС-093); 4 – Бускусканский карьер, юго-
западнее ж/д ст. Бускускан (разрез Б-8170).
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Таблица 1. История развития региональной стратиграфической схемы среднедевонских отложений Салаира (за-
падная часть Алтае-Саянской области)

Лазуткин и др., 1936; 
Яворский, 1938

Слои

Чиелевые слои со 
Spirifer cheehiel, 
Индоспириферовые слои с 
Indospirifer pseudowilliamsi, 
Хаскотирисовые слои с 
Chascothyris sp.
Фации эйфельского яруса:
1. Агониатитовые сланцы с 
Agoniatites

2. со Spirifer undiferus 
и Calceola sandalina

ОСШ Решения..., 
1982

Горизонт

Алчедатский
Сафоновский 
Керлегешский

Акарачкинский

Мамонтовский

Шандинский

Yolkin et al., 2000; 
Ключевые..., 2004

Надгоризонт, 
горизонт, слои

Мазаловско-
китатский
Сафоновский

Керлегешский

Пестеревские

Малосалаир-
кинские

Акарачкинские

Кульков, Перегоедов, 2010

Зона по 
брахиоподам

Euryspirifer
pseudocheehiel

Stringocephalus 
burtini sibirica
Indospirifer 
padaukpinensis
Chascothyris 
salairica
Lazutkinia
mamontovensis, 
Retzispirier uriensis
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повых разрезах акарачкинских, сафоновских и
керлегешских слоев.

Развитие представлений о стратиграфическом
расчленении среднего девона Салаира показано в
табл. 1. На первом этапе были выделены слои с
фауной, которые позднее переведены в ранг го-
ризонтов (Лазуткин и др., 1936; Яворский, 1938;
Ржонсницкая, 1952; Стратиграфический…, 1975;
Решения…, 1982 и др.). В последние годы были
приведены разные оценки возраста акарачкин-
ского, керлегешского и сафоновского горизонтов
(Кульков, Перегоедов, 2010; Гутак и др., 2018
и др.), которые отличаются от возраста этих под-
разделений в официально действующей схеме
(табл. 1). Неоднозначность в понимании возраста
этих отложений приводит к затруднению определе-
ния истинной стратиграфической последователь-
ности среднего девона Салаира. После комплекс-
ного анализа полученных новых и опубликованных
данных мы пришли к выводу о необходимости
провести корректировку этой последовательности
и считать керлегешские (хаскотирисовые) слои

более молодыми по сравнению с сафоновскими
(индоспириферовыми). Исходя из понимания го-
ризонта как определенного трансгрессивно-ре-
грессивного цикла в развитии палеобассейна, мы
предлагаем выделить новый заречный горизонт
для среднего девона Салаира, который включает
акарачкинские, сафоновские и керлегешские
слои (Язиков и др., 2014а) (рис. 2).

Обоснованием для пересмотра схемы страти-
графии среднего девона послужили следующие
данные:

1. Выявлен комплекс аммоноидей генозоны Ag-
oniatites верхнего эйфеля, который может рассмат-
риваться в качестве регионального и глобального
биомаркера. В четырех изученных разрезах (Б-8410,
БС-091, БС-093 и Б-8333) эти аммоноидеи просле-
жены в туфогенной пачке в кровле акарачкин-
ских слоев.

2. Уточнена последовательность брахиопод в
изученных разрезах среднего девона Салаира.
Акарачкинские слои с аммоноидеями генозоны
Agoniatites верхнего эйфеля согласно перекрывают-

Рис. 2. Региональная стратиграфическая схема нижнего и среднего девона Салаира (по Язиков и др., 2016, с уточнениями).
Условные обозначения: 1 – известняки массивные; 2 – известняки слоистые; 3 – гравелиты; 4 – песчаники; 5 – алевро-
литы; 6 – аргиллиты; 7 – уголь; 8 – андезибазальты, трахибазальты, базальты; 9 – разломы; 10 – корреляционные линии;
11 – задернованный интервал; 12 – конодонты; 13 – аммоноидеи; 14а – определение брахиопод до вида; 14б – виды бра-
хиопод, определенные с cf. Уровни с аммоноидеями: 1 – Mimagoniatites bohemicus (Barrande), шандинские слои; 2 – Fi-
delites fidelis (Barrande), Fidelites occultus (Barrande), Fidelites sp.; пестеревские слои (нижняя часть); 3 – Fidelites fidelis
(Barrande), Fidelites bicanaliculatus (Sandberger et Sandberger), Fidelites sp., Subanarcestes aff. marhoumensis Göddertz; песте-
ревские слои (нижняя часть); 4 – Fidelites bicanaliculatus (Sandberger et Sandberger), Subanarcestes ex gr. marhoumensis Göd-
dertz; пестеревские слои (верхняя часть); 5 – Agoniatites vanuxemi (Hall), Fidelites sp., Cabrieroceras salairicum Nikolaeva;
акарачкинские слои (верхняя часть) (Язиков и др., 2015а, 2016).
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ся сафоновскими слоями с комплексом брахиопод
зоны Indospirifer padaukpinensis (= I. pseudowilliam-
si) (разрезы БС-091 и БС-093), на которых залега-
ют отложения с брахиоподами зон Rhynchospirifer
hians (= Ilmenia subhians) и Subrensselandia? salairica
(= Chascothyris salairica), характеризующими бо-
лее высокие керлегешские слои (разрезы БС-092
и Б-8170).

3. Наконец, установленный в верхней части
сафоновских слоев комплекс конодонтов харак-
теризует зону Polygnathus rhenanus/Polygnathus var-
cus (= Icriodus difficilis) и низы зоны Polygnathus an-
satus среднего живета.

МАТЕРИАЛ

Изученные разрезы расположены в типовой
местности распространения акарачкинских, са-
фоновских и керлегешских слоев в окрестностях
г. Гурьевска, г. Прокопьевска, с. Заречного и ж/д
ст. Бускускан Кемеровской области (рис. 1). Ос-
новные сборы макрофауны и отбор образцов на
микрофауну были сделаны при детальном описа-
нии опорных разрезов среднего девона в период с
1980-х годов до начала 2000-х годов и затем до-
полнены в последующие годы. Коллекция аммо-
ноидей, насчитывающая около 300 экземпляров,
была собрана из разрезов Б-8410, Е-837, БС-091,
БС-093 и Б-8333 Е.А. Елкиным, Н.К. Бахаревым,
О.П. Мезенцевой и Е.С. Соболевым в 1983, 1984 и
2005–2014 гг. На микрофауну (конодонты и остра-
коды) был отобран 201 образец весом от 2 до 8 кг:
10 образцов из разреза Б-8410, 61 образец из разреза
БС-091, 70 образцов из разреза БС-093, 20 образцов
из разреза Б-8333, 20 образцов из разреза БС-092
и 20 образцов из разреза Б-8170.

Коллекция брахиопод заречного горизонта на-
считывает несколько тысяч экземпляров и харак-
теризует комплекс из 73 таксонов, ревизованных
А.Ю. Язиковым согласно современной система-
тике. Важные номенклатурные изменения косну-
лись в том числе видов, давших названия “индо-
спириферовые слои” и “хаскотирисовые слои”.
Так, зональный вид сафоновских слоев Indospir-
ifer pseudowilliamsi включен в синонимику вида
Indospirifer padaukpinensis, а виды-индексы кер-
легешских слоев Ilmenia subhians и “Chascothyris”
salairica отнесены к видам Rhynchospirifer hians и
Subrebsselandia salairica соответственно (Язиков,
2014в).

Коллекции микрофауны получены с исполь-
зованием традиционных методик химического
препарирования карбонатных пород слабым рас-
твором уксусной кислоты (5–7%) и плавлением с
использованием гипосульфита натрия в лабора-
ториях ИНГГ СО РАН. Конодонтовые элементы
хорошей и удовлетворительной сохранности най-
дены только в 23 образцах из 201, при этом следует

отметить, что в двух разрезах (Б-8170 и БС-092)
они не были обнаружены. Раковины и разрознен-
ные створки остракод хорошей и удовлетвори-
тельной сохранности встречены в 55 образцах из
пяти разрезов, за исключением разреза Б-8410.
Конодонты изучались Н.Г. Изох, остракоды –
Н.К. Бахаревым и Б.М. Поповым, аммоноидеи –
Н.К. Бахаревым, С.В. Николаевой, Е.С. Соболевым,
Т. Беккером и К. Клюгом, брахиоподы – А.Ю. Язи-
ковым и Т.А. Щербаненко. Фотографирование
конодонтов и остракод было проведено в Аналити-
ческом центре коллективного пользования ИГМ
СО РАН на сканирующем электронном микроско-
пе TESCAN MIRA3. Изучение коллекций проводи-
лось под бинокулярным микроскопом Stemi 2000
ZEISS. Коллекции фауны хранятся в Лаборатории
палеонтологии и стратиграфии палеозоя, Лабора-
тории микропалеонтологии и Лаборатории палеон-
тологии и стратиграфии мезозоя, а также в Центре
коллективного пользования (ЦКП) “Коллекция
ГЕОХРОН” Института нефтегазовой геологии и
геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН в г. Но-
восибирске.

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Телеутский надгоризонт
Телеутский надгоризонт выделен Е.А. Елки-

ным для среднего девона западной части Алтае-
Саянской складчатой области и включает мамон-
товский, керлегешский, сафоновский и алчедат-
ский горизонты (Елкин и др., 1983). В настоящее
время мы предлагаем рассматривать в составе те-
леутского надгоризонта мамонтовский, заречный
и алчедатский горизонты и сопоставляем его с
верхней частью эмсского яруса, эйфельским и
живетским ярусами Общей стратиграфической
шкалы. Мамонтовский горизонт включает мало-
салаиркинские и пестеревские слои, а заречный
горизонт – акарачкинские, сафоновские и керле-
гешские слои. Основные биостратиграфические
результаты получены при изучении типовых вы-
ходов этих региональных подразделений с по-
слойным отбором палеонтологических образцов
и точной их привязкой в разрезах.

Мамонтовский горизонт
Название дано М.А. Ржонсницкой (1952) по

дер. Мамонтово на юго-западной окраине Кузбас-
са. Стратотип установлен на правом берегу р. Ма-
лый Бачат, северо-восточнее Акарачкинского ка-
рьера в окрестностях г. Гурьевска. Мамонтовский
горизонт отвечает верхней части эмсского яруса и
большей части эйфельского яруса или, в конодон-
товой биозональности, зонам Polygnathus patulus,
Polygnathus partitus, Polygnathus costatus, Polyg-
nathus pseudofoliatus, Tortodus australis и нижней ча-
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сти зоны Tortodus kockelianus (Ключевые…, 2004;
Язиков и др., 2014а, 2014б, 2015а, 2016). Горизонт
включает малосалаиркинские и пестеревские слои
(рис. 2).

Малосалаиркинские слои. Впервые название
было использовано М.А. Ржонсницкой (1968) для
преимущественно терригенных отложений, пере-
крывающих верхнешандинские слои с Zdimir
baschkiricus. Название дано по дер. Малая Сала-
ирка вблизи г. Гурьевска. В качестве стратотипа
был предложен разрез “на первом холме к восто-
ку от дер. Малая Салаирка” (Ржонсницкая, 1968
с. 87), в настоящее время, по-видимому, попав-
ший в контуры Малосалаиркинского карьера.
Нижние стратиграфические уровни малосалаир-
кинских слоев и контакт с верхнешандинскими
представлены в северо-восточном борту Акарач-
кинского карьера, а выходы их верхних уровней
слагают южную и юго-западную части Малосала-
иркинского карьера.

Малосалаиркинские слои по брахиоподам со-
ответствуют биозоне Lazutkinia mamontovensis.
Характерными видами слоев являются: Lazutkinia
mamontovensis Ržonsnickaja, Retzia salairica Peetz,
Beckmannia ex gr. pentagona (Kayser), Tetratomia?
yavorskii Ržonsnickaja, Urella asiatica Ržonsnickaja и
Eoreticularia aviceps (Kayser) (Язиков, 2014а, 2014в).

Малосалаиркинские слои конодонтами слабо
охарактеризованы, встречены только Caudicrio-
dus sp. A. Первые зональные эйфельские конодонты
Polygnathus partitus Klapper, Ziegler et Mashkova и Po.
costatus Klapper совместно установлены в нижней
части пестеревских известняков. Таким образом,
стратиграфический интервал малосалаиркин-
ских слоев соответствует конодонтовым зонам
Polygnathus patulus и Polygnathus partitus, т.е. по-
граничным отложениям эмса и эйфеля (рис. 2).
Учитывая масштабную смену брахиоподовых ас-
социаций в верхней части малосалаиркинских
слоев, авторы считают целесообразным именно на
этом уровне условное проведение границы эмсского
и эйфельского ярусов (Изох, Язиков, 2014; Язиков,
Изох, 2014а, 2014б).

Пестеревские слои. Название дано Г.Г. Петцем
(1901) по дер. Новопестерево Гурьевского района.
Стратотип был определен М.А. Ржонсницкой и
рассматривался как выходы светло-серых био-
морфных известняков, “слагающие посередине
дер. Ново-Пестерево холм, на котором расположе-
на школа” (Харин, 1958; Ржонсницкая, 1968 с. 88).
В настоящее время пестеревские слои в полном
объеме обнажены в центральной, северной и се-
веро-восточной частях Малосалаиркинского ка-
рьера, где предлагается установить неостратотип.

В нижней части пестеревских известняков
встречены первые зональные эйфельские коно-
донты Polygnathus partitus Klapper, Ziegler et Mas-
hkova и Po. costatus Klapper, совместно с Icriodus

regularicrescens Bultynck, Caudicriodus sp. A, а так-
же аммоноидеи, характерные для нижнеэйфель-
ской генозоны Pinacites (Ключевые…, 2004; Mid-
dle-Upper…, 2011).

В верхней части пестеревских слоев обнаруже-
ны конодонты нижней части зоны Tortodus kock-
elianus: Polygnathus costatus Klapper, Po. lingui-
formis pinguis Weddige, Po. linguiformis klapperi
Clausen, Leuteritz et Ziegler, Po. angusticostatus Wit-
tekindt, Po. robusticostatus Bischoff et Ziegler, Icrio-
dus regularicrescens Bultynck, Tortodus cf. planus
(Bischoff et Ziegler) (Ключевые…, 2004; Middle-
Upper…, 2011). Перечисленные таксоны являются
космополитными и широко распространены в
разных регионах мира (Weddige, 1977; Klapper,
Johnson, 1980 и др.). Polygnathus costatus Klapper,
Po. linguiformis pinguis Weddige, Po. angusticostatus
Wittekindt и Po. robusticostatus являются характер-
ными видами эйфельского яруса. Подвид Po. lin-
guiformis klapperi появляется с зоны Tortodus
kockelianus верхнего эйфеля и проходит в живет-
ский ярус до конодонтовой зоны “Ozarkodina”
semialternans (Clausen et al., 1979; Walliser, Bul-
tynck, 2011).

К числу характерных видов брахиопод рас-
сматриваемых слоев относятся: Clorinda asinuata
Sapelnikov, Gruenewaldtia latilinguis (Schnur), Corvi-
nopugnax resupinata (Kulkov), Peratos pellax L. Mizens,
Desquamatia (I.) zonata (Schnur), Isospinatrypa as-
pera subspinosa (Lazutkin) и Ivdelinia acutolobata
(Sandberger) (Язиков, 2014а, 2014б, 2014в).

Пестеревские слои в типовых выходах в Мало-
салаиркинском карьере охарактеризованы коно-
донтами зоны Po. costatus и нижней части зоны
Tortodus kockelianus, а по брахиоподам соответ-
ствуют биозонам Gruenewaldtia latilinguis и Ivde-
linia acutolobata (рис. 2).

Мамонтовский горизонт отвечает единому
трансгрессивному циклу и перекрывается акарач-
кинскими слоями заречного горизонта. Граница
мамонтовского и заречного горизонтов представле-
на в северо-восточном борту Малосалаиркинского
карьера. Несмотря на то что происходит резкая сме-
на состава отложений (от известняков к тонкообло-
мочным осадкам), граница между ними согласная.

Заречный горизонт

Название дано А.Ю. Язиковым и Н.Г. Изох
(Язиков и др., 2014) по с. Заречное Беловского
района Кемеровской области, где выходы этого
горизонта широко распространены. Стратотип
заречного горизонта является составным и пред-
ставлен совокупностью стратотипов входящих в
него слоев – акарачкинских, сафоновских и керле-
гешских, которые ранее рассматривались в ранге
горизонтов (рис. 2) (Решения…, 1982). Эта после-
довательность представлена в серии разрезов на
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окраине г. Гурьевска (Я-986, Б-8410), г. Проко-
пьевска (БС-091, БС-093, БС-092), с. Заречное
(Б-8333) и в Бускусканском карьере (разрез Б-8170)
(рис. 1). При повторном изучении разрезов БС-091,
БС-093, БС-092, Б-8333 и Б-8170 выяснено, что
первоначально они были описаны в обратной по-
следовательности (Язиков, 2014в).

Заречный горизонт отвечает интервалу верхней
части эйфеля, нижней и средней частей живетского
яруса, в конодонтовой зональной последовательно-
сти – зонам Tortodus kockelianus, Polygnathus eiflius,
Polygnathus ensensis, Polygnathus hemiansatus, Poly-
gnathus rhenanus–Polygnathus varcus, Polygnathus
ansatus и Ozarkodina semialternans (рис. 2).

Акарачкинские слои. Название дано М.А. Ржонс-
ницкой по пос. Акарачкино вблизи г. Гурьевска
(Ржонсницкая, 1952). Стратотип акарачкинских
слоев (разрез Б-8410) расположен на правобере-
жье р. Малый Бачат, в 0.5 км восточнее окраины
пос. Раздольный (рис. 1, 3, 4), однако контакты с
нижележащими пестеревскими и с перекрываю-
щими сафоновскими слоями здесь не вскрыты.
По этой причине для акарачкинских слоев пред-
ложен составной неостратотип, в котором ниж-
ние уровни акарачкинских слоев представлены в
северо-восточной стенке Малосалаиркинского
карьера (Я-896), а более высокие уровни – на за-
падной окраине г. Прокопьевска (разрезы БС-091
и БС-093) и на западной окраине с. Заречное (раз-
рез Б-8333) (рис. 1, 5–10). Мощность акарачкин-
ских слоев составляет около 130 м. Акарачкинские
слои, ранее включаемые в состав мамонтовского
горизонта (Ключевые…, 2004, Middle-Upper…,
2011), авторами настоящей статьи рассматриваются
в ранге нижних слоев заречного горизонта (Язиков,
2014в; Язиков, Изох, 2014б; Язиков и др., 2014).

Акарачкинские слои в своей нижней части фа-
унистически слабо охарактеризованы, однако в
верхней части встречены многочисленные бра-
хиоподы, аммоноидеи и конодонты (рис. 3, 5, 7).
Находки тентакулитов Nowakia procera (Maurer)
известны в нижней части акарачкинских слоев
Малосалаиркинского карьера; в верхней части
слоев на правом берегу р. Малый Бачат обнаруже-
ны Viriatellina afoniana G. Ljaschenko (Клишевич,
Мирецкая, 1986).

Брахиоподы. Ассоциация брахиопод включает
54 вида в составе 40 родов (23 таксона определены
до рода). Характерные только для этих слоев виды
отсутствуют; все обнаруженные брахиоподы встре-
чены либо в нижележащих, либо в более молодых
отложениях (рис. 3, 5, 7, 9). Однако в акарачкинских
слоях в комплексе брахиопод намечается переход к
новой ассоциации заречного горизонта и угасание
большинства мамонтовских форм (Язиков, 2014а,
2014б, 2014в; Язиков и др., 2014).

Аммоноидеи. Региональным и глобальным
биомаркером акарачкинских слоев является ком-

плекс аммоноидей, выявленный в их кровле в четы-
рех разрезах (рис. 3, 5, 7, 9): Б-8410 (окрестности
г. Гурьевска), БС-091, БС-093 (окрестности г. Про-
копьевска) и Б-8333 (окрестности с. Заречное,
правобережье р. Большой Бачат) (Николаева, Ба-
харев, 2010; Bakharev, Sobolev, 2011; Язиков и др.,
2014, 2015а). В известковистых алевролитах верх-
ней части типового разреза акарачкинских слоев
(разрез Б-8410, слой 7; рис. 3, 4) обнаружены: Ag-
oniatites vanuxemi (Hall) (табл. I, фиг. 1–7), Fi-
delites sp. (табл. I, фиг. 9, 10), Cabrieroceras salairi-
cum Nikolaeva (табл. I, фиг. 11, 12). Идентичные
аммоноидеи обнаружены в двух разрезах (БС-091,
БС-093) окрестностей г. Прокопьевска в туфо-
генной терригенно-карбонатной пачке (рис. 5, 7;
табл. I, фиг. 8, 13; табл. II), которая ранее тради-
ционно рассматривалась в составе сафоновской
свиты (Ржонсницкая, 1968).

Во время Международной полевой экскурсии
в 2011 г. при показе “типовых” выходов сафонов-
ских слоев (разрез Заречное, Б-8333, слой 11; рис. 9),
в туфопесчаниках впервые были найдены поздне-
эйфельские аммоноидеи Agoniatites cf. vanuxemi
(Hall) и Fidelites sp. По заключению ведущих спе-
циалистов по аммоноидеям девона, участвовав-
ших в полевой экскурсии, Т. Беккера, К. Клюга,
С.В. Николаевой, Е.С. Соболева и Н. К. Бахарева,
вмещающие отложения указанных местонахожде-
ний аммоноидей (Б-8410, БС-091, БС-093 и Б-8333)
следует относить к единому, довольно узкому био-
стратиграфическому интервалу генозоны Agoniatites
верхнего эйфеля. Этот интервал отвечает верхней
части акарачкинских слоев.

Выявленный комплекс аммоноидей акарач-
кинских слоев, как было отмечено, насчитывает
около 300 экземпляров, которые равномерно рас-
пределены по всем четырем местонахождениям.
Приведенный комплекс характеризует достаточно
узкий биостратиграфический интервал генозоны
Agoniatites верхнего эйфеля стандартной аммоно-
идной шкалы (MD I-F1), которая сопоставляется
с конодонтовой зоной Polygnathus eif lius (Becker
et al., 2020).

Конодонты. В типовом разрезе акарачкинских
слоев ниже находок аммоноидей обнаружен
позднеэйфельский комплекс конодонтов (рис. 3,
табл. III). Этот комплекс включает таксоны Icrio-
dus aff. obliquimarginatus Bischoff et Ziegler, Icrio-
dus sp. A, Icriodus sp., Polygnathus costatus oblongus
Weddige, Po. parawebbi Chatterton и Neopanderodus
aequabilis Telford. Вид Po. costatus oblongus был
описан из слоев Ahrdorf верхнего эйфеля Эйфель-
ских гор и характеризует узкий интервал – коно-
донтовую зону Tortodus kockelianus (Weddige, 1977;
Klapper, Johnson, 1980). Po. parawebbi появляется
в зоне Tortodus kockelianus и проходит до нижней
подзоны Polygnathus varcus (Klapper, Johnson,
1980 и др.). Экземпляры, отнесенные к Icriodus aff.
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Рис. 3. Литологическая колонка и распространение фауны в акарачкинских слоях (брахиоподы, конодонты, аммоно-
идеи) в разрезе Б-8410 по правому берегу р. Малый Бачат. Условные обозначения см. рис. 2.
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obliquimarginatus Bischoff et Ziegler, по общему стро-
ению платформы наиболее близки к типовым эк-
земплярам Icriodus obliquimarginatus, но отличают-
ся от них скошенным назад задним краем плат-

формы (табл. III, фиг. 1г). Для выделения нового
таксона необходим дополнительный материал.
Neopanderodus aequabilis известен в интервале от
верхнего эмса до среднего живета Австралии (Tel-



10

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 30  № 2  2022

ИЗОХ и др.

Рис. 4. Фотопанорама верхней части разреза Б-8410, слой 7 с находками аммоноидей, окрестности г. Гурьевска, пра-
вый берег р. Малый Бачат.

ford, 1975; Anderson, 2003) и в нижнем–среднем
живете Ирана (Adhamian, 2003; Ghobadi Pour et al.,
2013).

Из этого же разреза М.Х. Гагиевым с соавтора-
ми (Ржонсницкая и др., 1985, 1990; Гагиев и др.,
1986, 1987) был определен близкий комплекс ко-
нодонтов, включающий Polygnathus parawebbi
Chaterton beta morphotype, Icriodus cymbiformis
Branson et Mehl.

В разрезах, вскрывающих акарачкинские слои
в придорожных карьерах (БС-091 и БС-093) в
окрестностях г. Прокопьевска, конодонты пред-
ставлены другими ассоциациями (рис. 5, 7, табл. 2,
3, табл. III, IV). В верхней части акарачкинских
слоев (разрез БС-091), непосредственно в одном
слое с позднеэйфельскими аммоноидеями, были
найдены конодонты Icriodus regularicrescens Bul-
tynck, Icriodus sp. B, Icriodus sp. C, Icriodus sp. D,
Icriodus sp. E, Polygnathus linguiformis klapperi
Clausen, Leuteritz et Ziegler, Po. aff. Po. pseudofolia-
tus Wittekindt, Neopanderodus aequabilis Telford,
Tortodus cf. T. obliquus (Wittekindt), Belodella sp. A
и др. В изученной коллекции преобладают пред-
ставители рода Icriodus, среди которых выделены
четыре группы: Icriodus sp. B, Icriodus sp. C, Icriodus
sp. D. и Icriodus sp. E. Для отнесения их к новым ви-

дам необходимо получить дополнительный матери-
ал. Таксон Tortodus obliquus (Wittekindt) не выходит
за пределы эйфельского яруса (Klapper, Johnson,
1980 и др.). Интервал распространения Polygnathus
linguiformis klapperi Clausen, Leuteritz et Ziegler
охватывает верхний эйфель и нижний–средний
живет, от конодонтовой зоны Tortodus kockelianus
до Ozarkodina semialternans (Clausen et al., 1979;
Walliser, Bultynck, 2011). Polygnathus pseudofoliatus
Wittekindt харктеризует верхнеэйфельские и жи-
ветские отложения (конодонтовые зоны от Torto-
dus australis до Polygnathus L. varcus) (Ziegler et al.,
1976; Weddige, 1977; Klapper, Johnson, 1980; Бар-
сков и др., 1991 и др.). Выявленный комплекс ко-
нодонтов акарачкинских слоев характеризует
верхнюю часть конодонтовой зоны Tortodus kock-
elianus верхнего эйфеля.

В верхней части акарачкинских слоев (раз-
рез БС-093), ниже находок позднеэйфельских
аммоноидей, были найдены конодонты Caudicri-
odus sp. A (табл. 3; табл. III, фиг. 12).

В разрезе Заречное в толще конгломератов и
туфогенных песчаников, относимых в настоящее
время к акарачкинским слоям, известны находки
конодонтов Polygnathus linguiformis linguiformis
Hinde epsilon morphotype, Po. linguiformis lingui-
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Рис. 5. Литологическая колонка и распространение фауны в акарачкинских, сафоновских и керлегешских слоях (бра-
хиоподы, конодонты, остракоды, аммоноидеи) в разрезе БС-091 в придорожной выемке по левому берегу безымянно-
го ручья – левого притока руч. Егос, окрестности г. Прокопьевска. Условные обозначения см. рис. 2.
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Рис. 5. Продолжение
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Аммоноидеи

formis morphotype indet., Icriodus ex gr. expansus
Branson et Mehl (Гагиев и др., 1987). Этот ком-
плекс характеризует верхний эйфель (зона Polyg-
nathus ensensis) и живетский ярус (до зоны
Schmidtognathus hermanni).

Остракоды. В стратотипическом разрезе ака-
рачкинских слоев (Б-8410, окраина г. Гурьевска)
остракоды не обнаружены. Богатый комплекс
остракод установлен в придорожном карьере на
окраине г. Прокопьевска (разрез БС-091; рис. 3,
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Рис. 5. Окончание
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Остракоды Конодонты

табл. V). В верхней части акарачкинских слоев
определены таксоны: Amphissites aff. concentricus
Bakharev, Hanaites mirabilis (Polenova), Parabolbi-
nella sp., Ampuloides verrucosa Polenova, Micro-
cheilinella givetica Rozhdestvenskaya, Subligaculum

aff. scrobiculatum Kesling at McMillan, Miraculum
ornatus Bakharev, Bairdia safonovskiensis Polenova.
Почти все установленные виды имеют широкое
вертикальное и латеральное распространение, но
есть и виды, имеющие только локальное распро-
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Рис. 6. Фотопанорама разреза БС-091 в придорожной выемке по левому берегу безымянного ручья – левого притока
руч. Егос, окрестности г. Прокопьевска.
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Рис. 7. Литологическая колонка и распространение фауны в акарачкинских, сафоновских и керлегешских слоях (бра-
хиоподы, конодонты, аммоноидеи, остракоды) в разрезе БС-093 в придорожной выемке, окрестности г. Прокопьев-
ска. Условные обозначения см. рис. 2.
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странение. Таксон Amphissites concentricus Bakharev
известен в шандинском горизонте верхнего эмса
Салаира (Бахарев, 1987). Miraculum ornatus Bakharev
описан в керлегешских слоях среднего девона Са-
лаира (Бахарев, 1986). Виды Bairdia safonovskiensis
Polenova и Subligaculum aff. scrobiculatum Kesling
at McMillan встречаются в сафоновских слоях Са-

лаира (Поленова, 1960; Бахарев, 1985). Голотип
Subligaculum scrobiculatum Kesling at McMillan опи-
сан из среднедевонских отложений штата Мичиган
(США) (Kesling, McMillan, 1951).

Вид Hanaites mirabilis (Polenova) первоначально
был обнаружен в старооскольском надгоризонте
(живет) центральной части Восточно-Европейской
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Рис. 7. Окончание
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платформы (ВЕП) (Поленова, 1952), а также в бий-
ском (нижний эйфель) и афонинском (верхний эй-
фель) горизонтах Южного Урала (Рождественская,
1962). В Тимано-Печорской провинции этот вид
встречен в бийском (нижний эйфель), кедровском
и омринском (верхний эйфель) горизонтах, в верх-
ней части возейшорской свиты (верхний эйфель)
и в колвинской свите (верхний эйфель) Колвин-
ского мегавала, а также в старооскольском надго-
ризонте (живет) южной части вала Сорокина
(Москаленко, 2001). Данный таксон известен в
верхнем живете Западной Померании Польши
(Zbikowska, 1983). На Салаире ранее он был уста-
новлен в керлегешских слоях (Бахарев, 1985).

Вид Ampuloides verrucosa Polenova описан из
старооскольского надгоризонта (живетский ярус)
ВЕП (Поленова, 1952), а также встречен в изъель-
ской свите (нижний и средний живет) Тимано-
Печорской провинции (Москаленко, 2001) и в
верхнем живете в Западной Померании Польши
(Zbikowska, 1983). На Салаире этот вид ранее был
описан из сафоновских слоев, однако найденные
экземпляры отличаются от типовых присутстви-
ем более четкой борозды, ограничивающей зад-
нюю часть раковины (Бахарев, 1985). Вид Micro-

cheilinella givetica Rozhdestvenskaya встречен в
нижней части старооскольского надгоризонта
(живет) Западной Башкирии (Рождественская,
1959), в верхней части омринского горизонта и
нижней части колвинской свиты (верхний эй-
фель) Тимано-Печорской провинции (Моска-
ленко, 2001).

Установленный комплекс остракод акарач-
кинских слоев характеризует верхнеэйфельский
интервал.

Сафоновские слои. Название стратиграфиче-
ского подразделения дано М.А. Ржонсницкой
(1952) по дер. Сафоново Кемеровской области.
Стратотип сафоновского горизонта (слоев, сви-
ты) располагался в южной водораздельной части
гряды сопок правого берега р. Большой Бачат за-
падной окраины с. Заречное Беловского района
(Ржонсницкая, 1952). По результатам изучения
типовых выходов сафоновского горизонта на во-
сточном склоне Салаира у с. Заречное в 2009–
2014 гг. было выявлено, что вскрытая здесь толща
обнажена не полностью, в ней отмечаются зоны
дробления и разломы, в связи с чем ее послойное
достоверное описание не может быть составлено
(Язиков и др., 2014). В качестве гипостратотипа са-
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Рис. 8. Фотопанорама разреза БС-093 в придорожной выемке, окрестности г. Прокопьевска.
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Рис. 9. Литологическая колонка и распространение фауны в акарачкинских, сафоновских и керлегешских слоях (бра-
хиоподы, аммоноидеи, остракоды) в разрезе Б-8333 (западная окраина с. Заречное). Условные обозначения см. рис. 2.
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Рис. 10. Фотопанорама разреза Б-8333 на западной окраине с. Заречное, правый борт р. Большой Бачат.
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Рис. 11. Литологическая колонка и распространение фауны в керлегешских слоях (брахиоподы, остракоды) разре-
за БС-092 в придорожной выемке по правому берегу безымянного ручья – левого притока руч. Егос, окрестности
г. Прокопьевска. Условные обозначения см. рис. 2.
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Рис. 12. Фотопанорама разреза БС-092 в придорожной выемке по правому берегу безымянного ручья – левого прито-
ка руч. Егос, окрестности г. Прокопьевска.
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фоновских слоев предложен интервал слоев 12–2
разреза БС-091 западной окраины г. Прокопьев-
ска (Язиков, 2014в; Язиков и др., 2014). Здесь
представлен весь стратиграфический интервал
сафоновских слоев, хорошо охарактеризованных
фаунистически и имеющих нормальные нижнюю
и верхнюю стратиграфические границы (рис. 5, 6).
Мощность сафоновских слоев составляет около
40 м. Непосредственный контакт акарачкинских и
сафоновских слоев фиксируется еще в двух разре-
зах восточного склона Салаира: в разрезе БС-093
на окраине г. Прокопьевска (рис. 7, 8) и в разре-
зе Б-8333 у с. Заречное (Middle-Upper…, 2011)
(рис. 9, 10). Верхняя граница с керлегешскими
слоями вскрыта также в разрезах БС-093, БС-092,
Б-8333 и Б-8170 (рис. 11–14).

Ранее сафоновские слои рассматривались как
перекрывающие керлегешские (Ржонсницкая,
1952, 1968; Решения…, 1982; Yolkin et al., 2000; Зо-
нальная…, 2006 и др.), но полученные в послед-
нее время био- и литостратиграфические данные
(Язиков, 2014а, 2014б, 2014в; Язиков и др., 2014,
2015а, 2016; Язиков, Изох, 2014а, 2014б) показали
ошибочность таких представлений.

Брахиоподы. По брахиоподам сафоновские
слои отвечают биозоне Indospirifer padaukpinensis
(рис. 5, 7, 9, 13). Кроме I. padaukpinensis (Reed)
(= Indospirifer pseudowilliamsi Ržonsnickaja) (табл. VI,
фиг. 1–3) в разряд характерных для сафоновских
слоев входят: “Rhynchospirina” lopatini (Stucken-
berg), Radiomena irregularis (Roemer), Beckmannia
angularis (Phillips) и Isospinatrypa givetica (Ržon-
snickaja) (Ржонсницкая, 1952, 1968, 1975; Язиков,
2014а, 2014б, 2014в).

Сафоновская ассоциация брахиопод обнару-
живает сходство с комплексом Падаукпинского
известняка Мьянмы (Бирма), описанным М. Ан-
дерсоном, А. Буко и Д. Джонсоном (Anderson et al.,
1969). Общие элементы брахиоподовых ассоциаций:
Aulacella eifeliensis (Verneuil), Xystostrophia um-
braculum (Schlotheim), Radiomena irregularis (Ro-
emer), Devonaria minuta (v. Buch), Plectospira ferita
(v. Buch), Reticulariopsis eifelensis (Scupin), Indo-
spirifer padaukpinensis (Reed), Bifida lepida (D’Ar-
chiac et De Vern), Cyrtina heteroclita (Defrance), а
также морфологически близкие представители

родов Schizophoria, Mystrophora, Productella, Vari-
atrypa, Atrypa, Isospinatrypa, Athyris и др. – свиде-
тельствуют об одновозрастности содержащих их
отложений. Всесторонний анализ фауны Падаук-
пинского известняка привел М. Андерсона с со-
авторами (Anderson et al., 1969) к заключению о
позднеэйфельском возрасте вмещающих отложе-
ний, что подтверждают и приводимые в работе
конодонты Polygnathus linguiformis linguiformis
Hinde, Po. sp. cf. Po. xylus sensu Bischoff et Ziegler,
Belodella triangularis (Stauffer). Вместе с тем отме-
чалось, что в ряде местонахождений Южного Ки-
тая Indospirifer padaukpinensis (Reed) был обнару-
жен и в живетских отложениях в ассоциации со
Stringocephalus sp. (Anderson et al., 1969, p. 119).
Таким образом, можно сделать заключение о рас-
пространении Indospirifer padaukpinensis (Reed) в
верхнем эйфеле и, по-видимому, нижнем живете
Китая, Мьянмы (Бирма) и Индии (Язиков, 2014в).
Сходство комплекса брахиопод индоспириферо-
вого горизонта на Салаире с падаукпинскими
слоями Бирмы и маоерхуанскими слоями Южного
Китая также отмечали М.А. Ржонсницкая (1937),
Н.П. Кульков и Л.Г. Перегоедов (2010). Этот вы-
вод хорошо согласуется как с новым положением
сафоновских слоев в сводном разрезе Салаира (в
данной работе они рассматриваются в интервале
от переходных слоев эйфеля и живета до середи-
ны среднего живета), так и с новыми данными по
конодонтам (Язиков и др., 2014; Язиков, Изох,
2014а, 2014б).

Конодонты. Конодонты родов Polygnathus,
Icriodus, Belodella и, вероятно, последних пред-
ставителей рода Caudicriodus установлены только
в верхней части сафоновских слоев (рис. 5, 7;
табл. 2, 3; табл. III, IV). Ассоциация включает но-
вые таксоны Belodella sp. A и Caudicriodus sp. A, а
также Icriodus difficilis Ziegler et Klapper, I. es-
laensis van Adrichem Boogaert, I. regularicrescens
Bultynck, I. aff. excavatus Weddige, Icriodus sp. B,
Icriodus sp. E, Neopanderodus aequabilis Telford,
Panderodus unicostatus Branson et Mehl, Polyg-
nathus linguiformis klapperi Clausen, Leuteritz et
Ziegler, Polygnathus aff. pseudofoliatus Wittekindt,
Polygnathus sp., Tortodus planus (Bischoff et Ziegler),
Panderodus unicostatus (Branson et Mehl). Таксоны

Таблица I. Аммоноидеи среднего девона Салаира (верхний эйфель, генозона Agoniatites, заречный горизонт, акарач-
кинские слои; окрестности городов Гурьевска и Прокопьевска). Все изображения даны в натуральную величину. Во
всех случаях: а – вид с латеральной стороны, б – вид с вентральной стороны, в – вид с устья. 
1–8 – Agoniatites vanuxemi (Hall, 1879): 1 – экз. № Б-8410-7/113, вид на вентральную и латеральную стороны; окрест-
ности города Гурьевска, разрез Б-8410, слой 7; 2 – экз. № Б-8410-7/100; окрестности г. Гурьевска, разрез Б-8410, слой 7;
3 – экз. № Б-8410-7/109; окрестности г. Гурьевска, разрез Б-8410, слой 7; 4 – экз. № Б-8410-7/116; окрестности г. Гурьев-
ска, разрез Б-8410, слой 7; 5 – экз. № Б-8410-7/115; окрестности г. Гурьевска, разрез Б-8410, слой 7; 6 – экз. № Б-8410-7/117,
окрестности г. Гурьевска, разрез Б-8410, слой 7; 7 – экз. № Б-8410-7/120; окрестности г. Гурьевска, разрез Б-8410, слой 7;
8 – экз. № БС-093-16/86; окрестности г. Прокопьевска, разрез БС-093, слой 16; 9, 10 – Fidelites sp.: 9 – экз. № Б-8410-7/95;
окрестности г. Гурьевска, разрез Б-8410, слой 7; 10 – экз. № Б-8410-7/123; окрестности г. Гурьевска, разрез Б-8410,
слой 7; 11–13 – Cabrieroceras salairicum Nikolaeva, 2010: 11 – экз. № Б-8410-7/124; окрестности г. Гурьевска, разрез Б-8410,
слой 7; 12 – экз. № Б-8410-7/125; окрестности г. Гурьевска, разрез Б-8410, слой 7; 13 – экз. № БС-091-13/69; окрестно-
сти г. Прокопьевска, разрез БС-091, слой 13.
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Таблица I

1

2a 3a

4a

5a

9a

10б

10а

13а 13б 13в 7а

11а 12а

8a

6a 1 см
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Caudicriodus sp. A, Belodella sp. A, Icriodus sp. E,
Neopanderodus aequabilis, Polygnathus aff. pseudofo-
liatus Wittekindt и Polygnathus linguiformis klapperi
проходят из нижележащих акарачкинских слоев.

Icriodus arkonensis встречается в широком ин-
тервале от верхнего эйфеля (зона Tortodus kocke-
lianus) до верхнего живета (зона Schmidtognathus
germanni) Канады, Марокко, Европы, России,
Китая, Таджикистана и Австралии (Bardashev,
Ziegler, 1985; Bultynck, 2003; Kononova, Kim, 2005;
Narkiewicz, Bultynck, 2007 и др.). Icriodus eslaensis
van Adrichem Boogaert известен в нижнем и сред-
нем живете (зона Lower Polygnathus varcus) (Bul-
tynck, 1987). П. Бултинк обосновал валидность
этого таксона при изучении Icriodus brevis, I. lin-
densis и I. eslaensis из среднедевонских разрезов
Марокко и Арденн (Bultynck, 1987).

Tortodus planus встречен в живетских отложе-
ниях Франции, конодонтовые зоны Polygnathus
hemiansatus и Polygnathus ansatus (Brice et al., 1979;
Narkiewicz, Bultynck, 2010).

Icriodus excavatus характеризует живетские (зо-
на Polygnathus varcus) и франские отложения (зо-
на Ancyrognathus triangularis) (Weddige, 1984).

Icriodus difficilis Ziegler et Klapper является ви-
дом-индексом одноименной зоны для мелковод-
ных фаций или зоны Polygnathus rhenanus–Polyg-
nathus varcus, а также нижней границы среднего
живета (Ziegler et al., 1976; Weddige, 1977; Bultynck,
2003; Bultynck, Gouwy, 2008). На Салаире он уста-
новлен в средней части сафоновских слоев (разрез
БС-091, слой 7), и, соответственно, основание зоны
Polygnathus rhenanus–Polygnathus varcus следует
проводить внутри слоя 7 (обр. БС-091-7/2.6м).

В карбонатной пачке сафоновских слоев в раз-
резе Заречное, по данным М.Х. Гагиева и соавто-
ров (Гагиев и др., 1986, 1987; Ржонсницкая и др.,
1990), встречены космополитные таксоны коно-
донтов Polygnathus parawebbi Chatterton beta mor-
photype, Po. ovatinodosus Ziegler et Klapper, Po.
pseudofoliatus Wittekind, Icriodus expansus Branson
et Mehl и I. difficilis Ziegler et Klapper. В целом этот
комплекс конодонтов характеризует среднюю
подзону зоны varcus. Polygnathus pseudofoliatus
известен в интервале верхнего эйфеля, нижнего и
среднего живета, или конодонтовых зон kocke-
lianus, ensensis, hemiansatus, нижней подзоны зо-
ны varcus (Ziegler et al., 1976; Weddige, 1977; Klap-
per, Johnson, 1980; Барсков и др., 1991 и др.). Вид
Po. ovatinodosus появляется внутри средней под-

зоны зоны varcus (= зона ansatus) и проходит в ни-
зы франского яруса (Ziegler et al., 1976; Klapper,
Johnson, 1980; Аристов, 1988; Барсков и др., 1991
и др.). Icriodus difficilis Ziegler et Klapper известен в
разрезах начиная со среднего живета (зона
rhenanus/varcus) и проходит в нижний фран (Ziegler
et al., 1976; Weddige, 1977; Klapper, Johnson, 1980;
Bultynck, 2003). Вид Icriodus expansus Branson et
Mehl более характерен для верхнего живета (Ziegler
et al., 1976; Klapper, Johnson, 1980; Narkiewicz, Bul-
tynck, 2007), но в то же время были отмечены на-
ходки этого вида в Центральной Канаде, начиная с
зоны varcus (Sparling, 1995, 1999; Bultynck, 2003).

В настоящее время, после детального изуче-
ния сложно построенного в тектоническом отно-
шении разреза в районе с. Заречное (рис. 10), мы
пришли к выводу, что эта карбонатная пачка с ко-
нодонтами отвечает верхней части сафоновских
слоев (Язиков, 2014в; Язиков и др., 2016).

Исходя из анализа имеющихся данных по ко-
нодонтам, сафоновские слои охватывают интер-
вал от пограничных слоев эйфеля и живета до
нижней части среднего живета или в конодонто-
вом биозональном стандарте соответствуют ин-
тервалу от зоны ensensis до Middle varcus (нижняя
часть зоны ansatus).

Остракоды. Комплекс остракод сафоновских
слоев был изучен на основе анализа коллекций из
разрезов на окраине г. Прокопьевска (разрезы
БС-091, БС-09), в Бускусканском карьере (разрез
Б-8170) и на окраине с. Заречное (разрез Б-8333)
(рис. 5, 7, 9, 13, табл. V). В разрезе БС-091 (рис. 5)
комплекс остракод небольшой и представлен тремя
таксонами Amphissites aff. concentricus Bakharev,
Parabolbinella sp., Hanaites mirabilis (Polenova),
проходящими из нижележащих акарачкинских
слоев. В остальных разрезах остракоды встречены
в верхней части сафоновских слоев.

Параллельный разрез БС-093 (слои 8–2; рис. 7,
табл. V) содержит более богатый комплекс остра-
код: Ampuloides verrucosa Polenova, Hanaites mirabilis
(Polenova), Bairdia safonovskiensis Polenova, Am-
phissites aff. concentricus Bakharev, Saumella salairica
Bakharev, Bairdiocypris accuratus Polenova, Miraculum
ornatus Bakharev, Nesamyslia sp., Microcheilinella
givetica Rozhdestvenskaya, Rozhdestvenskajites sp., Li-
bumella circulata Rozhdestvenskaya, Parabolbinella sp.,
Moorites legibilis Polenova (табл. V, фиг. 7, 8).

Таблица II. Аммоноидеи среднего девона Салаира (верхний эйфель, генозона Agoniatites, заречный горизонт, акарач-
кинские слои; окрестности г. Прокопьевска). Все изображения даны в натуральную величину. Во всех случаях: а – вид
с латеральной стороны, б – вид с вентральной стороны, в – вид с устья. 
1–3 – Agoniatites vanuxemi (Hall, 1879): 1 – экз. № БС-091-13/54; разрез БС-091, слой 13; 2 – экз. № БС-093-16/36;
разрез БС 093, слой 16; 3 – экз. № БС-091-13/74; разрез БС-091, слой 13; 4, 5 – Cabrieroceras salairicum Nikolaeva,
2010: 4 – экз. № БС-091-13/77; разрез БС-091, слой 13; 5 – экз. № БС-093-16/85; разрез БС 093, слой 16; 6 – Fidelites sp.,
экз. № БС-091-13/55; разрез БС-091, слой 13.
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Таблица II
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5б
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Рис. 13. Литологическая колонка и распространение фауны в сафоновских и керлегешских слоях (брахиоподы, остра-
коды) в разрезе Б-8170 в Бускусканском карьере (по Бахарев, 1985, с дополнениями). Условные обозначения см. рис. 2.
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Из верхней части этого же разреза Н.И. Сави-
ной были определены остракоды Bairdia aff. sa-
fonovskiensis Polenova (Мезенцева и др., 2007).

Стоит отметить, что большинство видов разре-
за БС-093 совпадает с видами, установленными в
акарачкинских и сафоновских слоях разреза БС-091
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Рис. 13. Окончание
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(рис. 5, табл. V), но есть ряд таксонов, встречен-
ных только в первом разрезе. Например, Saumella
salairica Bakharev ранее был описан из сафонов-
ского и керлегешского горизонтов Салаира (Ба-

харев, 1985). Bairdiocypris accuratus Polenova встре-
чен в лебедянских слоях (верхний живет) северо-
восточной окраины Кузнецкого бассейна (Поле-
нова, 1960). Более широкое латеральное распро-
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странение имеет Libumella circulata Rozhdest-
venskaya, известный из афонинского (верхний эй-
фель) горизонта Южного Урала (Рождественская,
1962), а также из кедровского и омринского гори-
зонтов (верхний эйфель) Тимано-Печорской
провинции (Москаленко, 2001). Moorites legibillis
Polenova ранее встречен в керлегешских и сафонов-
ских слоях Салаира, а также в лебедянских слоях се-
веро-восточной окраины Кузнецкого бассейна и
в бейской свите (верхний живет) Минусинской
котловины (Поленова, 1960). Coeloenellina cavita-
ta Rozhdestvenskaya впервые был описан из бий-
ского горизонта (нижний эйфель) Южного Урала
(Рождественская, 1962). Microcheilinella convexa
Rozhdestvenskaya определен из афонинского гори-
зонта (верхний эйфель) Южного Урала, но также
встречен в старооскольском надгоризонте ВЕП
(живет) (Рождественская, 1962) и кедровском и
омринском горизонтах Тимано-Печорской про-
винции (Москаленко, 2001) (верхний эйфель).

В Бускусканском карьере (рис. 13, табл. V) в
верхней части сафоновских слоев (слой 11) встре-
чены виды: Bairdia plicatula Polenova, Microcheili-
nella givetica Rozhdestvenskaya, Libumella circulata
Rozhdestvenskaya, L. aff. L. discoides Rozhdestvenska-
ya (табл. V, фиг. 3, 4), Evlanella gemella Moskalenko,
Ampuloides verrucosa Polenova (табл. V, фиг. 1, 2),
Clavofabellina aff. abunda Polenova, Knoxiella sp.,
Sulcocavellina altschedatensis Polenova, Saumella
salairica Bakharev, Bairdia safonovskiensis Polenova,
Bairdiocypris accuratus Polenova, Parabairdiacypris sp.

Вид Sulcocavellina altschedatensis Polenova изве-
стен в сафоновских и керлегешских слоях Салаи-
ра и лебедянских слоях северо-восточной окраи-
ны Кузнецкого бассейна (Поленова, 1960). Вид
Clavofabellina abunda Polenova описан из вязов-
ского горизонта (верхний эмс) Южного Урала
(Поленова, 1955), а также из койвенского (верх-

ний эмс), бийского (нижний эйфель), кедровско-
го и омринского (верхний эйфель) горизонтов
(Москаленко, 2001).

В этом комплексе встречены два вида, харак-
терных для живетского яруса. Первый вид El-
vanella gemella Moskalenko известен из верхней ча-
сти колвинской свиты (нижний живет) Тимано-
Печорской провинции (Москаленко, 2001). Вто-
рой вид Bairdia plicatula Polenova, описанный из
старооскольского (живет) надгоризонта ВЕП
(Поленова, 1952), встречается в чеславском (ниж-
ний и средний живет) горизонте Среднего Урала
(Рождественская, 1962) и в изъельской свите
(нижний и средний живет) Тимано-Печорской
провинции (Москаленко, 2001).

В верхней части сафоновской свиты (окраина
с. Заречное, разрез Б-8333; рис. 9) установлен сле-
дующий комплекс: Saumella salairica Bakharev,
Bairdiocypris accuratus Polenova (табл. V, фиг. 5, 6),
Libumella circulata Rozhdestvenskaya, Bairdia safon-
ovskiensis Polenova, Sulcocavellina altschedatensis Po-
lenova, Hanaites mirabilis (Polenova), Samarella reversa
Polenova, Coeloenellina cavitata Rozhdestvenskaya
(табл. V, фиг. 19–23), Microcheilinella mandelstami
Polenova, Microcheilinella aff. convexa Rozhdest-
venskaya. Первые четыре вида характерны для трех
разрезов (БС-093, Б-8170, Б-8333), а пятый вид ха-
рактерен для двух разрезов (Б-8170 и Б-8333).

Типовой вид Microcheilinella mandelstami Pole-
nova ранее описан из старооскольского (живет)
надгоризонта ВЕП (Поленова, 1952), а также
встречен в изъельской (нижний и средний живет)
свите Тимано-Печорской провинции (Моска-
ленко, 2001).

На основании изученного комплекса остракод
установлено, что сафоновские слои имеют ранне-
среднеживетский возраст.

Таблица III. Конодонты из акарачкинских и сафоновских слоев заречного горизонта; верхи эйфельского яруса и жи-
ветский ярус, разрез Б-8410 (восточная окраина г. Гурьевска), разрезы БС-091 и БС-093 (северо-западная и западная
окраины г. Прокопьевска). Длина масштабной линейки 100 мкм. 
1, 2 – Icriodus aff. I. obliquimarginathus Bischoff et Ziegler, 1957, акарачкинские слои, разрез Б-8410, обр. Б-8410-6/кр:
1 – экз. № Б-8410/1: 1а – вид сверху, 1б – вид сбоку, 1в – вид снизу, 1г – вид сбоку; 2 – экз. № Б-8410/2: 2а – вид свер-
ху, 2б – вид снизу; 3 – Icriodus sp. A, экз. № Б-8410/4: 3а – вид сверху, 3б – вид снизу, 3в – вид сбоку; акарачкинские
слои, разрез Б-8410, обр. Б-8410-6/кр; 4, 5 – Polygnathus parawebbi Chatterton, 1974, акарачкинские слои, разрез Б-8410,
обр. Б-8410-6/кр: 4 – экз. № Б-8410/3: 4а – вид сверху, 4б – вид снизу; 5 – экз. № Б-8410/5, вид сверху; 6 – Polygnathus sp.,
ювенильный экземпляр, экз. № Б-8410/6: 6а – вид сверху, 6б – вид снизу; акарачкинские слои, разрез Б-8410,
обр. Б-8410-6/кр; 7 – Polygnathus sp., экз. № БС-091/2, вид сверху, акарачкинские слои, разрез БС-091, обр. БС-091-13/2.8;
8 – Polygnathus sp., экз. № БС-091/3, вид сверху, акарачкинские слои, разрез БС-091, обр. Е-834-7/1 (=БС-091-13/2.8);
9, 10, 13 – Polygnathus linguiformis klapperi Clausen, Leuteritz et Ziegler, 1979: 9 – экз. № БС-091/1: 9а – вид сверху,
9б – вид снизу; сафоновские слои, разрез БС-091, обр. БС-091-7/2.6; 10 – экз. № БС-093/1, вид сверху, сафоновские
слои, разрез БС-093, обр. БС-093-7/0.05 м; 13 – экз. № БС-091/4, вид сверху, акарачкинские слои, разрез БС-091,
обр. Е-834-7/1 (=БС-091-13/2.8); 11, 12 – Caudicriodus sp.: 11 – экз. № БС-091/5: 11а – вид сверху, 11б – вид снизу, 11в –
вид сбоку; сафоновские слои, разрез БС-091, обр. БС-091-7/2.6; 12 – экз. № БС-093/2: 12а – вид сверху, 12б – вид сни-
зу, 12в – вид сбоку; акарачкинские слои, разрез БС-093, обр. БС-093-21/2.0 м; 14 – Polygnathus aff. pseudofoliatus Witte-
kindt, 1966, экз. № БС-091/11: 14а – вид сверху, 14б – вид сбоку, акарачкинские слои, обр. Е-834-7/1 (=БС-091-13/2.8);
15 – Tortodus cf. T. obliquus (Wittekindt, 1966), экз. № БС-091/12, вид сбоку, акарачкинские слои, разрез БС-091,
обр. БС-091-13/2.8; 16 – Tortodus planus (Bischoff et Ziegler, 1957), экз. № БС-091/13: 16а – вид сбоку, 16б – вид сверху;
сафоновские слои, разрез БС-091, обр. БС-091-7/2.6; 17 – Neopanderodus aequabilis Telford, 1975, экз. № БС-091/14, вид
сбоку, сафоновские слои, разрез БС-091, обр. БС-091-5/1.0; 18 – Belodella sp. A, экз. № БС-091/9, вид сбоку, акарачкин-
ские слои, разрез БС-091, обр. БС-091-14/2.0.



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 30  № 2  2022

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОСТРАТИГРАФИИ СРЕДНЕГО ДЕВОНА САЛАИРА 25

Таблица III
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Керлегешские слои. Название дано М.А. Ржо-
нсницкой (1952) по дер. Большой Керлегеш Про-
копьевского района Кемеровской области. Стра-
тотип располагался у дер. Большой Керлегеш, по-
видимому, “к северу от деревни по задернованному
склону холма” (Мезенцева, 2009, с. 59). В настоя-
щее время стратотип недоступен для изучения, в ка-
честве неостратотипа предлагается интервал с 9 по
1 слой разреза Б-8170, расположенного в старом ка-
рьере в 2 км южнее ст. Бускускан (Бахарев, 1985;
Язиков, 2014в) (рис. 13). Мощность керлегешских
слоев составляет около 100 м. Керлегешские слои
являются более молодыми, чем сафоновские, и
соответствуют верхней половине живета, начи-
ная с зоны Middle varcus (= ansatus). Контакт са-
фоновских и керлегешских слоев фиксируется в
пяти разрезах: БС-091, БС-092, БС-093 (окрест-
ности г. Прокопьевска), Б-8333 (с. Заречное) и Б-
8170 (заброшенный карьер в 2 км южнее ст. Бу-
скускан) (Middle-Upper…, 2011; Язиков, 2014в;
настоящая работа, рис. 5, 7, 9, 11, 13, 14).

На восточном склоне Салаира контакт керле-
гешских слоев с отложениями более молодого
возраста не наблюдается. В вышележащем интерва-
ле развиты эффузивно-интрузивные образования
буготакско-митрофановского магматического ком-
плекса. Керлегешские слои в меньшей степени оха-
рактеризованы ископаемой фауной по сравнению с
сафоновскими слоями. Кроме находок брахиопод,
остракод, кораллов (Ржонсницкая, 1973 и др.), в них
отмечены также и находки тентакулитов Heterocte-
nus aff. tagangaivi G. Ljaschenko (Клишевич, Мирец-
кая, 1986).

Брахиоподы. В керлегешских слоях установле-
ны две брахиоподовые зоны: Rhynchospirifer hians
(= Ilmenia subhians) и стратиграфически более
высокая Subrensselandia? salairica (= “Chascothy-
ris” salairica) (рис. 5, 7, 9, 11). Кроме видов-индек-
сов (табл. VI, фиг. 4, 5) к числу характерных видов
брахиопод по литературным данным относится ряд
представителей близкородственных стрингоцефа-
лид: Newberria (= Denckmannella) damesi (Holzap-
fel), N. circularis (Holzapfel) и Bornhardtina sp.

(Ржонсницкая, 1968), однако они отсутствуют в
изученной коллекции. Точная стратиграфиче-
ская привязка этих видов пока неясна.

Характерной чертой ассоциации брахиопод кер-
легешских слоев является ее крайне бедный видо-
вой состав, обусловленный фациальными причи-
нами. В ней присутствуют лишь виды-рифофилы,
образующие банково-ракушняковые скопления
(стрингоцефалиды) и псевдопланктонно-супер-
бентосные (Грацианова, 1987) ринхоспириферы,
рассеянные в осадках различного литологическо-
го состава. Все эти виды повсеместно в девоне
указывают на живетское время, за исключением
представителей Bornhardtina, находки которых
известны и в эйфеле.

Остракоды. Остракоды керлегешских слоев
получены из Бускусканского карьера (рис. 13,
разрез Б-8170) и придорожного карьера на окраи-
не г. Прокопьевска в правом борту безымянного
ручья – левого притока руч. Егос (рис. 11, разрез
БС-092).

В Бускусканском карьере (рис. 13) определен
комплекс остракод: Knoxiella sp., Sulcocavellina
altschedatensis Polenova (табл. V, фиг. 16–18), Sau-
mella salairica Bakharev, Bairdia safonovskiensis Po-
lenova (табл. V, фиг. 9–12), Bairdiocypris accuratus
Polenova, Parabairdiacypris sp., Subligaculum aff.
scrobiculatum Kesling et McMillan (табл. V, фиг. 24,
25), Coeloenellina sp., Hanaites mirabilis (Polenova)
(табл. V, фиг. 13–15), Uchtovia abundans (Pokorny),
Evanella sp., Cavellina sp., Paraschmidtella mi-
nussiensis Polenova, Microcheilinella mandelstami
Polenova, M. givetica Rozhdestvenskaya (табл. V,
фиг. 30, 31), Miraculum ornatus Bakharev (табл. V,
фиг. 26, 27), Libumella aff. discoides Rozhdest-
venskaya (табл. V, фиг. 3, 4).

В этом комплексе встречены виды, которые
характерны только для живетского яруса. Первые
семь видов проходят из нижележащих сафонов-
ских слоев в этом разрезе. Uchtovia abundans
(Pokorny) описан из мулинского (верхний живет)
горизонта Западной Башкирии (Рождественская,

Таблица IV. Конодонты акарачкинских и сафоновских слоев заречного горизонта Салаира; верхи эйфельского яруса
и живетский ярус, разрез БС-091 (западная окраина г. Прокопьевска). Длина масштабной линейки 100 мкм. 
1 – Icriodus sp. C, экз. № БС-091/15: 1а – вид сверху, 1б – вид снизу, 1в – вид сбоку; акарачкинские слои, обр. Е-834-7/1
(=БС-091-13/2.8); 2 – Icriodus sp. D, экз. № БС-091/16: 2а – вид сверху, 2б – вид снизу, 2в – вид сбоку; акарачкинские
слои, обр. Е-834-7/1 (=БС-091-13/2.8); 3, 5, 9 – Icriodus sp. E: 3 – экз. № БС-091/17: 3а – вид сверху, 3б – вид снизу,
3в – вид сбоку; акарачкинские слои, обр. Е-834-7/1 (=БС-091-13/2.8); 5 – экз. № БС-091/18: 5а – вид сверху, 5б – вид
снизу, 5в – вид сбоку; сафоновские слои, обр. БС-091-7/0.9; 9 – экз. № БС-091/19: 9а – вид сверху, 9б – вид снизу,
9в – вид сбоку; сафоновские слои, обр. БС-091-3/3.7; 4 – Icriodus regularicrescens Bultynck, 1970, экз. № БС-091/20:
4а – вид сверху, 4б – вид снизу, 4в – вид сбоку; акарачкинские слои, обр. Е-834-7/1 (=БС-091-13/2.8); 6 – Icriodus sp. B,
экз. № БС-091/21: 6а – вид сверху, 6б – вид сбоку; акарачкинские слои, обр. БС-091-14/1.0; 7, 8, 13 – Icriodus difficilis
Ziegler, Klapper et Johnson, 1976: 7 – экз. № БС-091/8: 7а – вид сверху, 7б – вид снизу, 7в – вид сбоку; сафоновские
слои, обр. БС-091-7/2.0; 8 – экз. № БС-091/33: 8а – вид сверху, 8б – вид снизу, 8в – вид сбоку; сафоновские слои,
обр. БС-091-3/3.7; 13 – экз. № БС-091/22: 13а – вид сверху, 13б – вид снизу, 13в – вид сбоку; сафоновские слои,
обр. БС-091-3/3.7; 10 – Icriodus eslaensis van Adrichem Boogaert, 1967, экз. № БС-091/23: 10а – вид сверху, 10б – вид
снизу, 10в – вид сбоку; сафоновские слои, обр. БС-091-3/3.7; 11 – Icriodus brevis Stauffer, 1940, экз. № БС-091/24:
11а – вид сверху, 11б – вид снизу, 11в – вид сбоку; сафоновские слои, обр. БС-091-2/0.8; 12 – Icriodus aff. excavatus Wed-
dige, 1984, экз. № БС-091/25: 12а – вид сверху, 12б – вид снизу, 12в – вид сбоку; сафоновские слои, обр. БС-091-3/3.7.
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Таблица IV
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1959), также он встречается в Моравии (верхний
живет), Чехия (Pokorny, 1950), в польской Поме-
рании (верхний живет) (Zbikowska, 1983) и в верх-
ней части изъельской свиты (живет) Тимано-Пе-
чорской провинции (Москаленко, 2001). Вид Par-
aschmidtella minussiensis Polenova ранее был
определен из бейской свиты (живет) Южно-Ми-
нусинской котловины (Поленова, 1960).

Экземпляры, отнесенные к виду Libumella aff.
L. discoides Rozhdestvenskaya, близки к типовому
виду Libumella discoides Rozhdestvenskaya (Баха-
рев, 1985), который изначально найден в бийском
(нижний эйфель) горизонте Западной Башкирии
(Рождественская, 1959) и Тимано-Печорской про-
винции (Москаленко, 2001).

В придорожном карьере на правобережье руч.
Егос (рис. 11, разрез БС-092) комплекс остракод
немного другой: Aparchitellina sp., Microcheilinella
larionovae Polenova (табл. V, фиг. 28, 29), Orthocy-
pris regula Polenova, Parabolbinella sp., Bairdiocypris
accuratus Polenova, Hanaites mirabilis (Polenova),
Sulcocavellina altschedatensis Polenova.

Для данного комплекса характерны остракоды,
имеющие локальное распространение в пределах
Салаира (Поленова, 1960). Вид Orthocypris regula
Polenova имеет широкое вертикальное распростра-
нение внутри бассейна. Впервые он был определен
из шандинских (верхний эмс) слоев, а также встре-
чен в салаиркинских, мамонтовских, керлегеш-
ских и сафоновских слоях (Поленова, 1960).

Из широко распространенных видов установ-
лены только два – Hanaites mirabilis (Polenova) и
Microcheilinella larionovae Polenova. Сведения о
Hanaites mirabilis даны при характеристике ака-
рачкинских слоев, в которых он встречен. Таксон
Microcheilinella larionovae Pol. первоначально
описан в восточной части ВЕП в бийском (ниж-
ний эйфель) горизонте (Поленова, 1955), а позд-

нее найден в койвенском (верхний эмс) горизон-
те Западной Башкирии (Рождественская, 1962), в
Тимано-Печорской провинции он встречен в
койвенском (верхний эмс) и бийском (нижний
эйфель) горизонтах (Москаленко, 2001). Этот
таксон определялся ранее и на Салаире в креков-
ских (верхний лохков), салаиркинских (нижний
эмс), шандинских (верхний эмс) слоях (Полено-
ва, 1960).

Исходя из биостратиграфического анализа вы-
деленного комплекса остракод, следует вывод о
среднеживетском возрасте керлегешских слоев.

Позднеживетский комплекс остракод (слои с
Bairdia carinata) ранее был установлен в нижней
части изылинской свиты в бассейне р. Изылы
дер. Вассино (Попов, 2019). В изылинский ком-
плекс остракод из нижележащего керлегешского
проходят три таксона: Parabolbinella sp., Bairdio-
cypris accuratus Pol. и Coeloenellina cavitata Rozh.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенный анализ распространения аммоно-

идей, брахиопод, конодонтов и остракод в разрезах
среднего девона Салаира позволил нам внести ряд
изменений в существующую стратиграфическую
последовательность местных подразделений. В се-
рии разрезов пересмотрены взаимоотношения
акарачкинских, сафоновских и керлегешских
слоев (рис. 14). При переизучении и подготовке
разрезов среднего девона Салаира к демонстрации
участникам Международной полевой экскурсии в
2011 г., в предложенной рабочей стратиграфической
схеме девона Салаира керлегешский горизонт был
ошибочно сопоставлен с нижней частью мамон-
товского горизонта, а сафоновский – с верхней
частью этого горизонта, включая и акарачкинские
слои (Middle-Upper…, 2011, fig. 5). Основанием для
этого послужила корреляция отложений по одно-

Таблица 3. Таксономический состав и количество конодонтовых элементов в акарачкинских и сафоновских сло-
ях в разрезе БС-093

Слои Акарачкин. Сафоновские

И
Т

О
ГОВиды

Образцы БС-093

21
/2

.0

21
/1

.0

16
/1

.3

15
/1

.6

15
/0

.1

15
/1

.6

10
/1

/2

8/
0.

5

7/
0.

05

6/
1.

5

6/
0.

08

4/
3.

8

2/
2.

0

Caudicriodus sp. A 1 1

Panderodus unicostatus 1 1

Icriodus ssp. 1 1

Neopanderodus aequabilis 3 3

Polygnathus linguiformis klapperi 2 1 3

Рамиформный элемент 1 1

ИТОГО 1 1 1 1 5 1 10
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возрастным ассоциациям аммоноидей, приведен-
ных ранее в списках фауны акарачкинского и сафо-
новского горизонтов (Ржонсницкая, 1973; Никола-
ева, Бахарев, 2010 и др.). Так, в известковистых
алевролитах верхней части типового разреза ака-
рачкинских слоев в районе Гурьевска (слой 7, раз-
рез Б-8410) отмечались находки Agoniatites vanux-
emi (Hall), Fidelites sp. и Cabrieroceras salairicum
Nikolaeva (Middle-Upper…, 2011; Бахарев и др.,
2012). Тот же комплекс аммоноидей был установ-
лен в разрезах, относимых ранее к сафоновской
свите, в окрестностях г. Прокопьевска: по левому
берегу руч. Егос (рис. 5, разрез БС-091, слои 13,
16) и в небольшом карьере, расположенном на за-
падной окраине города (рис. 7, разрез БС-093,
слой 16) (Николаева, Бахарев, 2010; Middle-Up-
per…, 2011).

Во время Международной геологической экс-
курсии в 2011 г. при осмотре “типовых выходов” са-
фоновского горизонта у с. Заречное (Ржонсниц-
кая, 1968), в туфогенной, терригенно-карбонатной
пачке верхней части разреза (рис. 9, 10, Б-8333,
пачка 11) впервые были найдены Agoniatites cf.
vanuxemi (Hall) и Fidelites sp. Этот комплекс
идентичен уже известным находкам аммоно-
идей в других местонахождениях акарачкинских
слоев (разрезы Б-8410, БС-091, БС-093) и харак-
теризует довольно узкий биостратиграфический
интервал генозоны Agoniatites верхнего эйфеля.
Новая находка аммоноидей позволила пере-
смотреть строение данного разреза, в котором
кроме сафоновских присутствуют и акарачкин-
ские слои (рис. 9, 10).

Непосредственный контакт акарачкинских и
сафоновских слоев фиксируется в трех разрезах
восточного склона Салаира: БС-091, БС-093

окрестностей Прокопьевска (рис. 5–8) и Б-8333 у
с. Заречное (рис. 9, 10) (Middle-Upper…, 2011).
Выше находок аммоноидей установлена ассоциа-
ция брахиопод, отвечающая зоне Indospirifer
padaukpinensis и характеризующая сафоновские
слои. Из этого следует, что сафоновские слои пе-
рекрывают акарачкинские слои и сопоставимы с
интервалом от переходных слоев эйфеля к живету
до нижней части среднего живета. Их стратигра-
фический объем соответствует конодонтовым зо-
нам ensensis – Polygnathus rhenanus/ Polygnathus
varcus) и низам зоны Polygnathus ansatus.

Контакт сафоновских и керлегешских слоев
фиксируется в разрезах БС-091, БС-092 и БС-093
в окрестностях Прокопьевска (рис. 5–8, 11, 12), в
центральной части разреза Б-8333 (рис. 9, 10) у
с. Заречное и в разрезе Б-8170 (рис. 13), располо-
женном в карьере в 2 км южнее ст. Бускускан
(Middle–Upper…, 2011 (разрезы приведены в об-
ратной последовательности слоев); Язиков, 2014в;
Язиков и др., 2014б). Керлегешским слоям свой-
ственно массовое появление брахиопод Rhyn-
chospirifer hians (v. Buch) (= Ilmenia subhians Ržon-
snickaja) и Subrensselandia? salairica (Ržonsnickaja)
(= “Chascothyris” salairica Ržonsnickaja). Керле-
гешские слои следует считать более молодыми,
чем сафоновские, и они, вероятно, отвечают
верхней части среднего живета, начиная с верх-
ней части зоны Polygnathus ansatus (Язиков, Изох,
2014б; Язиков и др., 2014а).

В современном понимании телеутский надго-
ризонт включает мамонтовский и заречный гори-
зонты и аналоги буготакского комплекса. Ма-
монтовский горизонт сопоставляется с интерва-
лом верхнего эмса и большей части эйфельского
яруса и отвечает конодонтовым зонам Polygnathus

Таблица V. Остракоды сафоновских и керлегешских слоев заречного горизонта Салаира (местонахождения БС-092,
БС-093, Б-8333, Б-8170). Длина масштабной линейки 100 мкм. 
1, 2 – Ampuloides verrucosa Polenova, 1952, обр. Б-8170-11, сафоновские слои, ×50: 1 – экз. № 1/71, вид со стороны правой
створки; 2 – экз. № 1/72, вид со стороны спинного края; 3, 4 – Libumella aff. discoides Rozhdestvenskaja, 1959, обр. Б-8170-3/2,
керлегешские слои, ×30: 3 – экз. № 1/48, вид со стороны правой створки; 4 – экз. № 1/49, вид со стороны спинного края;
5, 6 – Bairdiocypris accuratus Polenova, 1960, обр. Б-8333-5/2, сафоновские слои, ×20: 5 – экз. № 1/1, вид со стороны пра-
вой створки; 6 – экз. № 1/2, вид со стороны спинного края; 7, 8 – Moorites legibilis Polenova, 1960, обр. БС-093-7/0.05 м,
сафоновские слои, ×20: 7 – экз. № 1/42, вид со стороны левой створки; 8 – экз. №1/43, вид со стороны брюшного
края; 9–12 – Bairdia safonovskiensis Polenova, 1960, обр. Б-8170-4/2, керлегешские слои, ×30: 9 – экз. № 1/3, вид со сто-
роны левой створки; 10 – экз. № 1/4, вид со стороны правой створки; 11 – экз. № 1/5, вид со стороны спинного края;
12 – экз. № 1/6, вид со стороны брюшного края; 13–15 – Hanaites mirabilis Polenova, 1952, обр. Б-8170-3/2, керлегеш-
ские слои, ×50: 13 – экз. № 1/56, вид со стороны правой створки; 14 – экз. № 1/57, вид со стороны брюшного края;
15 – экз. № 1/58, вид со стороны правой створки; 16–18 – Sulcocavellina altschedatensis Polenova, 1960, обр. Б-8170-9,
керлегешские слои, ×50: 16 – экз. № 1/39, вид со стороны левой створки; 17 – экз. № 1/41, вид со стороны спинного
края; 18 – экз. № 1/40, вид со стороны брюшного края; 19–23 – Coeloenellina cavitata Rozhdestvenskaja, 1962, сафоно-
новские слои, ×50: 19 – экз. № 1/36, обр. Б-8333-7, вид со стороны спинного края; 20 – экз. № 1/35, обр. Б-8333-5/3,
вид со стороны спинного края; 21 – экз. № 1/34, обр. Б-8333-5/3, вид со стороны левой створки; 22 – экз. № 1/37,
обр. Б-8333-5/3, вид со стороны брюшного края; 23 – экз. № 1/38, обр. Б-8333-5, вид со стороны левой створки; 24,
25 – Subligaculum aff. scrobiculatum Kesling et Mc Millan, 1951, обр. Б-8170-3/2, керлегешские слои, ×50: 24 – экз. № 1/62,
вид со стороны левой створки; 25 – экз. № 1/63, вид со стороны брюшного края; 26, 27 – Miraculum ornatus Bakharev,
1985, обр. Б-8170-3/2, керлегешские слои, ×50: 26 – экз. № 1/16, вид со стороны правой створки; 27 – экз. № 1/27, вид
со стороны левой створки; 28, 29 – Microcheilinella larionovae Polenova, 1955, обр. БС-092-2, керлегешские слои, ×30:
28 – экз. № 1/7, вид со стороны правой створки; 29 – экз. № 1/8, вид со стороны спинного края; 30, 31 – Microcheilinella
givetica Rozhdestvenskaja, 1959, обр. Б-8170-9, керлегешские слои, ×50: 30 – экз. № 1/11, вид со стороны правой створки;
31 – экз. № 1/12, вид со стороны спинного края.
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Таблица V
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Таблица VI. Брахиоподы сафоновских и керлегешских слоев заречного горизонта Салаира. 
1–3 – Indospirifer padaukpinensis (Reed, 1908): 1 – экз. № Я132/11: 1а – брюшная створка, 1б – спинная створка, 1в – за-
мочный край, 1г – передний край, 1д – вид сбоку, все ×2.0; западная окраина Кузнецкого бассейна, с. Заречное Бе-
ловского района Кемеровской области; нижний живет, сафоновские слои, обр. Я-132; 2 – экз. № БС093-2z/2: 2а –
брюшная створка, 2б – спинная створка, 2в – замочный край, 2г – передний край, 2д – вид сбоку, натуральная ве-
личина; западная окраина г. Прокопьевска, небольшой карьер у коттеджного поселка; нижний живет, сафоновские
слои, обр. БС-093-2z; 3 – экз. № Я133/4, фрагмент раковины с микроскульптурой, ×2.0; западная окраина Кузнец-
кого бассейна, с. Заречное Беловского района Кемеровской области; нижний живет, сафоновские слои, обр. Я-133;
4 – Rhynchospirifer hians (v. Buch, 1837), экз. № Б8170-3/2: 4а – брюшная створка, 4б – спинная створка, 4в – замочный
край, 4г – передний край, 4д – вид сбоку, все ×3.0; западная окраина Кузнецкого бассейна, карьер в 2 км южнее ст. Бу-
скускан, живет, керлегешские слои, обр. Б-8170-3; 5 – Subrensselandia ? salairica (Ržonsnickaja, 1955), экз. № Б8170-3/5,
целая раковина (разрушен передний край): 5а – брюшная створка, 5б – спинная створка, 5в – вид сбоку, 5г – замочный
край, натуральная величина; западная окраина Кузнецкого бассейна, карьер в 2 км южнее ст. Бускускан, живет, керле-
гешские слои, обр. Б-8170-3.

Таблица VI

1а

2а

3

4а

5а 5б 5в 5г

4б 4в 4г 4д

2б 2в 2г 2д

1б 1в 1г 1д

patulus, Polygnathus partitus, Polygnathus costatus и
Tortodus kockelianus. Заречный горизонт коррели-
руется с верхней частью эйфельского яруса, ниж-
ней и средней частями живетского яруса или, по
конодонтовой биозональности, с зонами Tortodus
kockelianus (верхняя часть) Polygnathus eif lius,
Polygnathus ensensis, Polygnathus hemiansatus,
Polygnathus timorensis, Polygnathus rhenanus–
Polygnathus varcus и Ozarkodina semialternans. По
конодонтам положение верхней границы зареч-
ного горизонта в настоящее время точно не может

быть определено из-за отсутствия видов-индек-
сов зон, а также таксонов, характерных для этого
интервала.

Контакт керлегешских слоев со стратиграфи-
чески более молодыми отложениями на восточ-
ном склоне Салаира не наблюдается. В вышеле-
жащем интервале развиты эффузивно-интрузив-
ные образования буготакского магматического
комплекса, в нижней части которого встречены
прослои известняков. В этих известняках
(с. Усть-Каменка) встречены конодонты Icriodus
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cf. expansus Branson et Mehl, характеризующие
интервал от верхней части живетского яруса до
франского яруса (зоны hermanni (верхний жи-

вет)–нижняя часть зоны punctata (базальные
уровни среднего франа); Язиков и др., 2015б).
Стратиграфический объем буготакской свиты с

Рис. 14. Схема корреляции опорных разрезов акарачкинских, сафоновских и керлегешских слоев заречного горизонта
среднего девона восточного склона Салаира. Условные обозначения см. рис. 2.
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учетом полученных данных отвечает интервалу
верхний живет–нижний фран (ориентировочно
зоны hermanni–guanwushanensis) (с. Усть-Камен-
ка, с. Вассино).

Изучение среднедевонских разрезов Салаира
(окрестности с. Заречное и г. Прокопьевска) с от-
бором образцов мшанок, ругоз и аммоноидей бы-
ли проведены О.П. Мезенцевой с соавторами
(Мезенцева и др., 2007; Мезенцева, 2009; Гумерова
и др., 2015 и др.). На основе биостратиграфиче-
ского анализа комплексов фауны (мшанки, ру-
гозы), а также данных по аммоноидеям (опреде-
ления Н.К. Бахарева и С.В. Николаевой), эти ав-
торы пришли к выводу о том, что нижняя граница
живетского яруса может быть сопоставлена с ос-
нованием сафоновского горизонта, перекрываю-
щего акарачкинский горизонт (Гумерова и др.,
2015).

В период с 2005 по 2018 гг. на заседаниях
СибРМСК по рассмотрению региональных стра-
тиграфических схем девона Алтае-Саянской
складчатой области нового поколения предлага-
лись к обсуждению разные их варианты. В одном
из них, представленном коллективом авторов
(Гутак и др., 2018), средний девон Салаира вклю-
чал мамонтовский, керлегешский и сафоновский
горизонты. А ранее выделяемый акарачкинский
горизонт авторы поместили в состав керлегеш-
ского горизонта, в качестве его “субаэрального
аналога”, на основе находок в нем живетской
флоры (Гутак и др., 2018, с. 7). С такой трактовкой
нельзя согласиться ввиду того, что акарачкинские
слои в их типовых выходах имеют достаточно
обоснованную позднеэйфельскую фаунистиче-
скую характеристику (аммоноидеи, конодонты,
брахиоподы) и занимают определенное положе-
ние в стратиграфической схеме девона Салаира.

Межрегиональная корреляция заречного гори-
зонта, исходя из современных биостратиграфиче-
ских данных, сводится к следующим вариантам. За-
речный горизонт может быть скоррелирован с верх-
ней частью мосоловского горизонта, черноярским
горизонтом и старооскольским надгоризонтом Во-
ронежской антеклизы Русской платформы, коно-
донтовая характеристика которых в последнее вре-
мя была уточнена В.М. Назаровой и Л.И. Коно-
новой (2015); с верхней частью афонинского
горизонта, с чусовским и чеславским горизонта-
ми западного склона Урала; с верхней частью
лангурского горизонта и высотинским горизон-
том восточного склона Урала (Стратиграфиче-
ские…, 1993; Sapel’nikov et al., 2000); со средней
частью герасимовского горизонта Западно-Си-
бирской геосинеклизы (Стратиграфия…, 2001);
частично с юктинским горизонтом Сибирской
платформы (Матухин, 1995).

ВЫВОДЫ

На основании биостратиграфического анали-
за имеющихся коллекций макро- и микрофауны
из типовых выходов акарачкинских, сафонов-
ских и керлегешских слоев среднего девона Сала-
ира была уточнена стратиграфическая последова-
тельность региональных подразделений среднего
девона Салаира. Результаты проведенных иссле-
дований свидетельствуют о более молодом воз-
расте керлегешских слоев, чем считалось ранее.
Полученные результаты сводятся к следующим:

1. Выявленные комплексы аммоноидей в че-
тырех изученных разрезах (Б-8410, окрестности
г. Гурьевска; БС-091, БС-093, окрестности г. Про-
копьевска; Б-8333, окрестности с. Заречное) яв-
ляются одновозрастными и отвечают генозоне
Agoniatites верхнего эйфеля. Этот комплекс явля-
ется региональным и глобальным биомаркером и
приурочен к верхней части туфогенной пачки в
кровле акарачкинских слоев Салаира.

2. Установлена последовательность конодон-
тов среднего девона Салаира. В верхней части
акарачкинских слоев ниже и вместе с находками
аммоноидей (разрезы Б-8410, окрестности г. Гу-
рьевска; БС-091, окрестности г. Прокопьевска)
найдены позднеэйфельские комплексы коно-
донтов. В средней части сафоновских слоев (раз-
рез БС-091, окрестности г. Прокопьевска) опре-
делены конодонты, характеризующие среднежи-
ветский интервал, зону Polygnathus rhenanus–
Polygnathus varcus (= Icriodus difficilis) и низы зо-
ны Polygnathus ansatus. Керлегешские слои следу-
ет считать более молодыми, чем сафоновские, и
они сопоставимы с верхней частью среднего жи-
вета, с верхней частью зоны Polygnathus ansatus
(разрез Б-8333, окрестности с. Заречное).

3. Акарачкинские слои с аммоноидеями гено-
зоны Agoniatites и ассоциацией конодонтов зоны
Polygnathus eif lius верхнего эйфеля согласно пере-
крываются сафоновскими слоями с комплексом
брахиопод зоны Indospirifer padaukpinensis (раз-
резы БС-091 и БС-093), а выше залегают керле-
гешские слои, охарактеризованные брахиопода-
ми зоны Rhynchospirifer hians и стратиграфически
более молодой зоны Subrensselandia? salairica
(разрезы БС-092 и Б-8170).

4. Заречный горизонт включает акарачкин-
ские, сафоновские и керлегешские слои верхней
части эйфеля, нижней и средней частей живетского
яруса и отвечает интервалу в конодонтовой зональ-
ной последовательности: зоны Tortodus kockelianus,
Polygnathus eiflius, Polygnathus ensensis, Polygnathus
hemiansatus, Polygnathus rhenanus–Polygnathus var-
cus, Polygnathus ansatus и Ozarkodina semialternans
(рис. 2).

Полученные новые биостратиграфические
данные показали, что действующая стратиграфи-
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ческая схема расчленения среднего девона (Ре-
шения…, 1982) нуждается в пересмотре.
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New Data of the Middle Devonian Biostratigraphy of the Salair, 
South of the West Siberia

N. G. Izokha, #, E. S. Soboleva, B. M. Popova, and T. A. Shcherbanenkoa

a Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russia Federation
#e-mail: izokhng@ipgg.sbras.ru

The biostratigraphic data on the ammonoid, brachiopod, conodont and ostracod associations of the
Mamontovo and Zarechnoe regional Substages of the Salair were revised and analyzed. The stratigraphic
succession of the Middle Devonian sediments of the Salair is clarified and the new Zarechnoe regional Sub-
stage is proposed, which includes the Akarachkino, Safonovo and Kerlegesh beds. The upper Eifelian am-
monoid association of the Agoniatites Genozone was found in the upper part of the Akarachkino Beds and it
is the biostratigraphic level for global correlations. The upper Eifelian and lower Givetian brachiopod associ-
ation Indospirifer padaukpinensis (= I. pseudowilliamsi) characterizes the Safonovo Beds. Two Middle
Givetian brachiopod zones were defined in the Kerlegesh Beds: Rhynchospirifer hians (= Ilmenia subhians)
and Subrensselandia? salairica (= “Chascothyris” salairica). The conodont assemblage of the Akarachkino
Beds characterizes the upper Eiffelian. Middle Givetian conodont association Icriodus difficilis Ziegler et
Klapper, Polygnathus linguiformis klapperi Clausen, Leuteritz et Ziegler, Po. parawebbi Chatterton beta
morphotype, Po. ovatinodosus Ziegler et Klapper and Po. pseudofoliatus Wittekind were found in the upper
part of the Safonovo Beds. No conodont association was found in the Kerlegesh Beds.

Keywords: Middle Devonian, Zarechnoe regional Substage, brachiopods, ammonoids, conodonts, ostra-
cods, Salair
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