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С территорией Горной Шории на раннедевон-
ском этапе развития этой части Алтае-Саянской 
складчатой области традиционно связывают фор-
мирование крупной Тельбесской вулканоплутони-
ческой структуры, заложенной на окраине венд-
раннекембрийской карбонатной платформы. По 
всей видимости, это глубоко эродированные части 
стратовулкана в пределах нижнедевонской ча-
сти островодужной системы, возникшей в начале 
среднего кембрия [1]. Девонский вулканизм здесь 
носил субаэральный характер, что подтверждается 
отпечатками наземных растений, найденных в раз-
ных частях вулканогенно-осадочного разреза. Счи-
тается, что морские седименты нижнего девона 
в пределах Горной Шории отсутствуют.

Однако даже при беглом взгляде на геологи-
ческую карту Горной Шории бросается в глаза на-
личие к востоку от поля карбонатных отложений 
докембрия – нижнего кембрия небольших фраг-
ментов осадочных девонских образований, зале-
гающих несогласно на нижнекембрийских фор-

мациях. Относительно их геологического возраста 
однозначных данных нет. По данным А. С. Мухина, 
в верховьях р. Кочура в этих отложениях найдены 
остатки мшанок, брахиопод и кораллов, которые, 
по мнению К. В. Радугина, имеют среднедевонский 
облик. Эти материалы получены еще в 1930-х гг. 
и с тех пор не проверялись. Кроме того, в бассей-
не р. Кочура в терригенных пестроцветных отло-
жениях отмечались находки растительных остат-
ков, предположительно псилофитов (также без 
определений). Восточнее этого района в бассейне 
р. Сайзак (Сайзакский грабен) в аналогичных по 
литологии породах были найдены остатки окаме-
нелостей позднедевонского возраста. В бассейне 
р. Лебедь (в районе устья р. Садра) совсем недав-
но установлено наличие прибрежно-морских пре-
имущественно красноцветных отложений нижнего 
силура, которые ранее датировались фаменским 
ярусом девонской системы [2, 9].

Таким образом, имеющиеся данные показы-
вают, что в Горной Шории на среднепалеозойском 
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срезе, кроме вулканогенных, широко развиты и от-
ложения морских фаций. Степень их палеонтоло-
гической изученности оставляет желать лучшего. 
Относительный геологический возраст отложений 
принимался по методу аналогий, или вместо ру-
ководящего ископаемого использовались особен-
ности литологии, например, красный цвет пород. 
Ранее мы уже указывали на неприемлемость по-
добных подходов к определению геологического 
возраста отложений, а также на то, что единствен-
ный надежный способ для этого – только находки 
и анализ комплексов ископаемых организмов [3]. 
К большому сожалению, в настоящее время такие 
исследования не финансируются. Практически не 
осталось палеонтологических центров в произ-
водственных геологических организациях. Для за-
падной части Алтае-Саянской складчатой области 
таким центром была Палеонтологическая лабора-
тория сначала в составе Центральной лаборатории 
ПГО «Запсибгеология», а затем в ОАО «Западно-Си-
бирский испытательный центр», но она ликвидиро-
вана в конце 2003 г. Лабораторной базы научных 
организаций (СО РАН, СНИИГГиМС, ТГУ) недостаточ-
но, чтобы заполнить образовавшийся пробел. 

Тем не менее последние годы принесли не-
сколько новых, порой весьма неожиданных све-
дений о геологическом строении Горной Шории. 
Это, во-первых, сообщение об обнаружении в ро-
зоватых известняках на склонах горного массива 
Улутаг (верховья р. Мрас-Су) остатков строматопо-
рат (первое их появление приходится на средний 
ордовик) [5, 7]. Однако на склонах горы Улутаг 
к настоящему времени определены только карбо-
натные отложения нижнего кембрия, перекрытые 
вулканогенными породами среднего кембрия. Это 
либо неправильная датировка отложений, и мы 
имеем дело со среднеордовикскими отложения-
ми, неизвестными в Горной Шории, либо строма-
топораты в геологической летописи планеты появ-
ляются раннем кембрии. Так или иначе, указанное 
сообщение заслуживает самого пристального из-
учения и осмысления. Во-вторых, следует отметить 
обнаружение в приустьевой части р. Садра (левый 
приток р. Лебедь) красноцветных отложений ниж-
него силура [2, 9]. В первом издании государствен-
ной геологической карты района эти отложения 
датированы поздним девоном (фаменский ярус) 
по определению одного вида ринхонеллид (бра-
хиоподы) из местонахождения в правом берегу 
р. Лебедь напротив устья р. Садра. В дальнейшем 
В. Н. Ляхницким при геолого-съемочных работах 
м-ба 1:200 000 в красноцветных отложениях лево-
го борта р. Садра обнаружено несколько местона-
хождений брахиопод, предварительно определен-
ных Я. М. Гутаком как раннедевонские (не моложе 
лохковского яруса) [6]. Эта точка зрения отражена 
на геологической карте района м-ба 1:50 000. При 
изучении разреза во время подготовки к россий-
ско-сербской геологической экспедиции в Кузбасс 

в 2004 г. в правом борту р. Лебедь в береговом 
обнажении известняков были обнаружены бра-
хиоподы и микроостатки рыб раннесилурийского 
возраста. В результате ревизии коллекции брахио-
под из правого борта р. Садры, проведенной впо-
следствии В. Р. Савицким, и изучения новых сборов 
окаменелостей подтвержден раннесилурийский 
возраст отложений [9].

Эти данные приведены в качестве иллюстра-
ции состояния палеонтологической изученности 
региона и степени достоверности созданных для 
него геологических карт. Отсюда и интерес к каж-
дой новой находке окаменелостей в девонских 
окаменелостях Горной Шории. В 2011 г. при про-
ведении работ по созданию государственной гео-
логической карты Горной Шории в пределах листа 
N-45-XVIII (Таштагольская площадь) В. Н. Токареву 
удалось обнаружить местонахождение окамене-
лостей, на которое еще в 1938 г. указывал А. С. Му-
хин. Оно расположено в правом борту р. Кочура 
немного выше устья рч. Сокушта в борту гравийной 
дороги. Местонахождение локализовано в толще 
осадочных пород. Установление стратиграфиче-
ской последовательности напластований ослож-
нено складчатыми деформациями и недостаточ-
ной обнаженностью. По этим причинам приводим 
только литологическую характеристику отложений 
по ходу маршрута вниз от устья рч. Сокушта. 

1. Серые мелкозернистые граувакковые пес-
чаники с обрывками углефицированного расти-
тельного детрита по поверхностям напластований. 
Слоистость 155–335°СВ∟65–75°.

2. Далее в интервале 18–25 м следуют мел-
ко-среднезернистые песчаники с обильным расти-
тельным детритом. Слоистость 90–270°С∟55°.

3. По ходу маршрута до 80 м наблюдается пе-
реслаивание мелкозернистых песчаников и алев-
ролитов. В верхней части пачки присутствуют крас-
ноцветные алевролиты и аргиллиты. Слоистость 
0–180°З∟60°.

4. После 500 м задернованного интервала 
расположено обнажение тонкопереслаивающихся 
полимиктовых песчаников, алевролитов и аргил-
литов с непротяженными линзами известковых 
пород. Последние насыщены остатками кораллов 
(табуляты, ругозы), мшанок, криноидей, гастро-
под. К прослоям песчаников приурочены отпе-
чатки растений и растительный детрит. В нижней 
части обнажения слоистость 150–330°ЮЗ∟60°, 
в верхней – 120–300°СВ∟70°.

5. Следующее обнажение расположено 
в 600 м ниже по течению р. Кочура и представле-
но переслаиванием пестроцветных песчаников, 
алевролитов и аргиллитов с прослоями карбонат-
содержащих разностей, содержащих раковины 
гастропод и двустворчатых моллюсков. В песчани-
ках отмечен тонкий растительный детрит. В ниж-
ней части обнажения слоистость 130–310°СВ∟60°, 
в верхней – 160–340°СВ∟40°.
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6. Через 800 м задернованного интервала – об-
нажение переслаивающихся красноцветных песча-
ников и алевролитов. Слоистость 60–280°СЗ∟60°.

Окаменелости собраны из пачек 4 и 5, одна-
ко в последней окаменелости имеют очень пло-
хую сохранность и непригодны для определений. 
В пачке 4 определены остатки растений, мшанки 
и табуляты. 

В комплексе растений В. А. Антонова опре- 
делила: 

• Рrotolepidodendropsis sp. (считается, что род 
распространен в отложениях начала среднего де-
вона, однако в Алтае-Саянской складчатой области 
и Минусинских котловинах его находили и в от-
ложениях верхней части эмсского яруса нижнего 
девона);

• Barrandeinopsis antiqua (Tschir.) Radcz. (рас-
пространен в начале среднего девона, в Горном 
Алтае его находки известны из верхней части эмс-
ского яруса верхняя часть шандинского горизонта);

• Margophyton goldschmidti (Halle) Zakh. (рас-
пространен в верхней части нижнего девона, 
в эмсском ярусе).

Комплекс растительных остатков датирует 
вмещающие отложения верхами раннего девона.

Среди мшанок, по заключению О. П. Мезен-
цевой, присутствуют виды:

• Neotrematopora spinula Mesent. (вид распро-
странен в стратотипическом разрезе эмсского яру-
са Салаира, салаиркинский горизонт); 

• Paralioclema volkovae Mesent. (распростра-
нен в разрезе салаиркинского и шандинского гори-
зонтов (эмсский ярус) Салаира и Горного Алтая);

• Ensiphragma sp. nov.
Относительный возраст отложений по мшан-

кам – эмсский ярус нижнего девона.
Комплекс табулят включает, по заключению 

Н. К. Дьяченко, виды:
• Squameofavosites divissimus Dubat. (описан 

В. Н. Дубатоловым из салаиркинских слоев левобе-
режья р. Черневой Бачат, Салаир);

• Pachyfavosites polymorpfus (Goldfuss) (ши-
роко распространен в отложениях эмсского яру-
са многих регионов мира, на Салаире – в породах 
шандинского горизонта, верхняя часть эмсского 
яруса);

• Pachyfavosites vijaicus Yanet. (появляется 
в девонских разрезах Салаира с уровня салаиркин-
ского горизонта, эмсский век раннего девона). 

Возраст вмещающих слоев можно определить 
как ранний девон – эмс, скорее всего шандинское 
время.

Все определения говорят о раннедевонском 
(позднеэмсском) возрасте отложений бассейна 
р. Кочура. Следует отметить, что эмсская транс-
грессия – одно из самых мощных вторжений моря 
на территорию западной части Алтае-Саянской 
складчатой области в девоне. В это время морски-
ми акваториями были заняты Тува и Хакасия (таш-

тыпская свита), юго-восток Горного Алтая (даян-
ская свита), центральная и северная часть Горного 
Алтая (барагашская свита), Рудный Алтай (нижне-
мельничная подсвита), Салаир (шандинский гори-
зонт). Как следует из приведенных заключений, те-
перь эти отложения выявлены и в восточной части 
Горной Шории. Данные образования следует вы-
делить в самостоятельное стратиграфическое под-
разделение в ранге кочуринской толщи, поскольку 
нет полного последовательного описания слагаю-
щих его разрез литологических пачек пород. 

Найденное местонахождение окаменелостей 
по р. Кочура, кроме прочего, особо важно для 
геологии Горной Шории, поскольку в нем одно-
временно присутствуют остатки морского и конти-
нентального генезиса, и это позволяет более точно 
определить геологический возраст образований 
Тельбесской палеовулканической структуры. Ниж-
ние ее части и ранее однозначно датировались 
уровнем начала эмсского века раннего девона, 
а вот с определением возраста верхних частей 
разреза (абрамовская свита) возникала неопреде-
ленность. Комплекс растительных остатков наря-
ду с эмсскими включал в себя и виды, появление 
которых в других регионах приурочено к средне-
му девону. По этой причине в стратиграфической 
схеме девона Горной Шории 1979 г. [8] и в легенде 
ко второму изданию Государственной геологиче-
ской карты РФ (серия Кузбасская) [1] абрамовскую 
свиту помещали на среднедевонский уровень. 
Иногда возникали парадоксальные ситуации. При 
недостаточных сборах или отсутствии в коллек-
ции среднедевонских элементов декларировался 
раннедевонский возраст отложений и вместо об-
разований абрамовской свиты выделялись под-
разделения более низкого стратиграфического по-
ложения. Выявленный нами комплекс ископаемых 
растений как раз относится к указанному уровню 
(верхи эмсского яруса, судя по морским окамене-
лостям), и в нем наряду с типично эмсским видом 
Margophyton goldschmidti (Halle) Zakh. присутству-
ют представители проптеридофитов Barrandeinop-
sis antiqua (Tschir.) Radcz. 

Подобная ассоциация растений отмечена ра-
нее В. Н. Коржневым для отложений верхней ча-
сти барагашской (басаргинской, по В. Н Коржневу) 
свиты Горного Алтая [4]. Он считает, что прапапо-
ротниковая флора возникла в результате процес-
сов вулканизма, обеспечивших привнос повышен-
ных концентраций углекислого газа в атмосферу 
и, следовательно, быстрый рост растений. Пепел 
вулканов формировал на склонах вулканических 
построек плодородные почвы, а поставляемые 
вулканами в природную среду водород, метан, 
оксид углерода, диоксид углерода, азот, аммиак, 
хлористый водород, сероводород, мышьяковистая 
и борная кислоты, хлориды, фториды металлов 
способствовали появлению соединений, вызываю-
щих эпигенетическую изменчивость растений. Как 
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следствие, В. Н. Коржнев предположил, что южные 
районы Сибири, в частности Горный Алтай, – место 
появления прапапоротниковой флоры Евразии, это 
событие произошло в конце раннего девона.

Наши данные, полученные в смежном с Гор-
ным Алтаем регионе Горной Шории, хорошо согла-
суются с данными В. Н. Коржнева и подтверждают 
их. Установление совместного существования пси-
лофитовой и прапапоротниковой флоры в позднем 
эмсе заставило нас переосмыслить возрастное по-
ложение абрамовской свиты Горной Шории. При 
этом мы продолжаем утверждать, что автомати-
ческое механическое перемещение местных стра-
тиграфических подразделений на иные хроноло-
гические уровни недопустимо и требует заверки 
полевыми исследованиями. Такие работы были 
проведены нами в одном из ключевых разрезов 
абрамовской свиты по р. Мрас-Су выше устья р. Ун-
зас (Большая речка). Здесь в береговом обрыве ле-
вого борта р. Мрас-Су обнажаются вулканогенные 
образования абрамовской свиты, содержащие ис-
копаемые растения. Это местонахождение опро-
бовано Ю. С. Надлером в ходе палинологическо-
го изучения девонских отложений Горной Шории 
в середине 1960-х гг. В собранной коллекции опре-
делены растения Bucheria ovata Dorf., Taeniocrada 
cf. dubia Kr. et Weyl. и споровый комплекс, состоя-
щий из видов Leiotriletes microrugosus (Ibr.) Naum., 
L. pullatus Naum., L. plicatus (Walts.) Naum. var. ma-
jor Nadl., Lophotriletes grandis Nadl., Loph. rugosus 
Naum., Retusotriletes translaticus Tschibr. var. major 
Nadl., Acanthotriletes perpusilus Tschibr. Ю. С. Над-
лер предварительно определил возраст вмещаю-
щих отложений как раннедевонский. Это не совсем 
соответствовало существовавшим в то время пред-
ставлениям о возрасте абрамовской свиты и тре-
бовало дополнительного исследования разреза. 
Изучение местонахождения и сборы в нем иско-
паемых растений, проведенные нами в 2012 г., 
показали, что наряду с растениями в обнажении 
присутствуют зубы двоякодышащих рыб. Это ука-
зывает на наличие в районе озерного водоема во 
время осадконакопления. В многочисленной кол-
лекции собранных здесь растений В. А. Антоно-
ва определила виды Taeniocrada sp., Protobarino-
phyton obruchevii Anan, Margophyton goldschmidtii 
(Halle) Zakh., Barrandeinopsis antiqua (Tschir.) Radcz. 
Изученный комплекс ископаемых растений повто-
ряет таковой из местонахождения по р. Кочура. 
В нем также установлено присутствие видов, свой-
ственных только раннему девону, и видов, широко 
распространенных в среднедевонских отложени-
ях. Таким образом, отложения абрамовской сви-
ты тельбесской серии по комплексам ископаемых 
растений можно сопоставить с отложениями вер-
хов эмсского яруса Южной Сибири (шандинская 
свита Салаира, барагашская свита Горного Алтая, 
коруринская толща Горной Шории, таштыпская 
свита Минусинских котловин и Тувы). 
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