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Региональная геология, стратиграфия, тектоника

На протяжении многих десятилетий ежегод-
ные полевые учебные практики по геологическому 
картированию проводятся в контурах учебного по-
лигона четырех вузов Сибири, базы которых распо-
ложены в Ширинском районе Республики Хакасия 
вблизи озер Иткуль и Шира. Традиционно главными 
объектами картирования являются нижнедевонские 
образования двух участков – Ширинско-Марчен-
гашского и Матарак-Шунетского (врезка к рис. 1). 
Целенаправленное изучение пород нижнего де-
вона в данном районе имеет длинную (более чем 
полувековую) историю, поэтому количество публи-
каций, посвященных полигону и его окрестностям 
весьма значительно. Вместе с тем ряд положений, 
касающихся деталей строения, типов осадконако-
пления, корреляции стратиграфических разрезов, 
недостаточно освещены в печати и даже являются 
предметом непрекращающихся дискуссий. Много-
летний личный опыт проведения геологических 
практик, выполнения ряда госбюджетных, хоздого-
ворных и инициативных исследований на террито-

рии учебного полигона и за его пределами дает нам 
основание высказать собственные соображения по 
данному кругу вопросов.

Обратимся к анализу фактического материала, 
имеющегося в нашем распоряжении.

На геологическую схему (см. рис. 1), макси-
мально разгруженную от деталей и составленную 
с учетом опубликованных картографических мате-
риалов [2, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 19], вынесены границы 
и площади распространения всех свит девонской 
системы, развитых на территории Ширинско-Мар-
ченгашского и Матарак-Шунетского участков. На 
этом фоне в контурах нижнедевонских свит показа-
ны прослеженные по простиранию реальные геоло-
гические тела, имеющие, по нашему мнению, статус 
маркирующих горизонтов.

Схема полностью отражает главные особенно-
сти геологического строения территории и в ком-
ментариях с нашей стороны не нуждается. Отметим 
только, что четвертичные отложения широких долин 
рр. Сохочул, Туим, Карыш частично перекрывают 
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нижнедевонские образования Ширинско-Марчен-
гашского участка, что существенно затрудняет об-
щее восприятие реальной геологической структуры.

Учитывая, что строение, состав, возраст и по-
следовательность формирования нижнедевонских 
образований двух участков охарактеризованы до-
статочно подробно [5], а стратотипические разрезы 
придорожной, матаракской и шунетской свит опу-
бликованы [9, 11], в дальнейшем рассмотрим лишь 
наиболее характерные детали строения стратонов 
(от древних к молодым), которые либо ранее не 
рассматривались, либо до сих пор трактуются не-
однозначно.

Нижнематаракская подсвита установлена 
на обоих участках, и состоит из вулканических по-
род, оконтуривающих в субширотном направлении 
юго-западную периферию Северо-Минусинской 
впадины и залегающих несогласно на додевонском 
фундаменте (рис. 1, 2). Подсвита отличается двумя 
главными особенностями – резкими колебаниями 
мощностей вулканитов (300–900 м) в частных раз-
резах в интервале от северного борта оз. Матарак 
до лога Сохочул, и полярностью петрографических 
составов в контурах Ширинско-Марченгашского 
и Матарак-Шунетского участков. В первом случае 
это лавы и пирокластолиты сложного трахириолит-
трахиандезит-трахитового состава, во втором – ба-
зальты, чередующиеся с пластовыми телами доле-
ритов.

Резкие вариации вещественных составов 
и мощностей вулканитов в латеральном направле-
нии, по нашему мнению, не являются результатом 
формирования пород в течение разновременных 
циклов и этапов, как утверждается в [14], это след-
ствие одновременного функционирования про-
странственно разобщенных вулканических аппа-
ратов центрального (Карышский палеовулкан) [12] 
и трещинного типов. В первом случае в продуктах 
вулканизма будут преобладать щелочно-салические 
и кислые магматиты, во втором – базальты и до-
лериты. В случае пространственного совмещения 
двух вулканических типов следует ожидать наибо-
лее сложные сочетания пород основного, среднего 
и кислого ряда, что и наблюдается на широте оз. Бе-
резовое.

Придорожная свита занимает центральную 
часть Ширинско-Марченгашского участка. Она рас-
членена на три подсвиты суммарной мощностью 
750 м [11]. Для нее характерны несогласные кон-
такты с нижнематаракской подсвитой с возникно-
вением мощного пласта базальных конгломератов 
(см. рис. 2) и неравномерное распределение по 
стратиграфической нормали эффузивов основного 
состава: от слабого развития в нижней крупнообло-
мочной части терригенного разреза до заметного 
увеличения их количественной роли в средних 
и верхних алевролито-песчанистых частях. При этом 
наблюдается значительное возрастание по латера-
ли доли базальтов в западном направлении, где они 

фациально замещают (вытесняют) осадочные поро-
ды средней и верхней подсвит придорожной свиты.

Марченгашская свита (мощность до 550 м) 
широко развита в северной половине Ширинско-
Марченгашского участка, имеет несогласные кон-
такты с придорожной свитой, а также с породами 
среднего девона, и на 85 % состоит из эффузивов 
основного состава (базальтов, трахибазальтов, тра-
хиандезибазальтов), сопровождаемых силлами 
долеритов, остальные 15 % приходятся на прослои 
и линзы красноцветных вулканотерригенных разно-
обломочных пород с примесью туфов, тефроидов, 
туфоконгломератов.

Контакты базальтоидов с подстилающими 
породами сложные – от субсогласных на востоке 
и в центре участка (скрытое несогласие), до резко 
несогласных на крайнем западе, где в зоне стыка 
разнородных геологических структур – салаирид 
Кузнецкого Алатау с герцинидами Северо-Мину-
синской впадины, базальтоиды свиты перекрыва-
ют («запечатывают») не только породы придорож-
ной свиты и нижнематаракской подсвиты, но и ча-
стично, интрузивные образования додевонского 
фундамента (см. рис. 1, 2). Это, вероятно, связано 
с формированием синхронно с вулканизмом узкой 
(2–3 км) субмеридиональной тектонической доли-
ны, впоследствии «ингрессивно» заполненной ла-
вой основного состава, что и привело к миграции 
марченгашских вулканитов в южном направлении 
с образованием заливообразного выступа. Контакты 
предполагаемого конседиментационного грабена 
на современном эрозионном срезе вполне замет-
ны – восточный трассируется (частично «залечен») 
серией поздних субвулканических даек трахирио-
литов и трахидацитов значительной протяженно-
сти – до 4,5 км (см. рис. 2), западный (за пределами 
участка) параллелен фасу Кузнецкого Алатау.

Среди базитов марченгашской свиты пре-
обладают породы с бесспорными признаками их 
эффузивной природы, а именно: с «корявыми» 
шлаковыми корками; с лавобрекчиями в кровле 
палеопотоков; с кавернами и трещинами в верх-
них контактах, заполненными терригенными осад-
ками вышележащих пород с четко выраженной 
градационной сортировкой материала (в кавер-
нах) и с типичным обликом кластических (непту-
нических) даек (в трещинах). При этом нам не уда-
лось встретить ни одного классического признака, 
свидетельствующего о возможной принадлежно-
сти пластовых тел к силлам: нет экзоконтактовых 
зон ороговикования и метасоматоза, нет апофиз, 
инъекций и дочерних даек-перемычек. Поэтому 
картирование силлов (долеритов) в Марченгаш-
ском лавовом поле производилось нами по набо-
ру второстепенных признаков (плотное сложение, 
полнокристаллическое зернистое макростроение, 
высокая механическая прочность, свежий макро- 
и микроскопический облик, повышенная магнит-
ность и некоторые другие). Таких тел немного – не 



17

№
 1(33) ♦ 2018

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2018, № 1 – Geology and mineral resources of Siberia

Н. А. Макаренко, А. Д. Котельников и др.

та
ра

кс
ка
я;

 1
1 

– 
по

ро
ды

 д
од

ев
он

ск
ог
о 
ф
ун

да
м
ен

та
; 1

2 
– 
су
бв

ул
ка
ни

че
ск
ие

 т
ел

а 
тр
ах
ир

ио
да

ци
то
в 
и 
тр
ах
ир

ио
ли

то
в;

 1
3 

– 
ла

вы
 и

 т
уф

ы
 т
ра

хи
ри

ол
ит

-т
ра

хи
ан

де
зи
т-
тр
ах
ит
о-

во
го

 с
ос
та
ва

; 1
4 

– 
су
бв

ул
ка
ни

че
ск
ие

 т
ра

хи
ты

 К
ар

ы
ш
ск
ог
о 
па

ле
ов

ул
ка
на

; 1
5 

– 
ба

за
ль
то
ид

ы
 м
ар

че
нг
аш

ск
ой

 с
ви

ты
 (а

) и
 л
ин

зы
 к
ра

сн
оц

ве
тн
ы
х 
пе

сч
ан

ик
ов

 с
ре

ди
 н
их

 (б
); 

16
 –

 б
аз
ал

ьт
ои

ды
 н
иж

не
м
ат
ар

ак
ск
ой

 п
од

св
ит
ы

; 1
7 

– 
пе

сч
ан

ик
и,

 а
ле

вр
ол

ит
ы

, р
ед

ко
 а
рг
ил

ли
ты

; 1
8 

– 
ко
нг
ло

м
ер

ат
ы

, г
ра

ве
ли

ты
, г
ру
бо

зе
рн

ис
ты

е 
пе

сч
ан

ик
и 
в 
ос
но

ва
ни

и 
пр

ид
ор

ож
но

й 
св
ит
ы

 (а
) и

 с
ре

ди
 м
ар

че
нг
аш

ск
их

 б
аз
ал
ьт
ои

до
в 

(б
); 

19
 –

 м
ер

ге
ли

, и
зв
ес
тк
ов

ы
е 
пе

сч
ан

ик
и;

 2
0 

– 
ту
ф
оа

ле
вр

ол
ит
ы

, т
уф

оа
рг
ил

ли
ты

; 2
1 

– 
ге
ол

ог
ич

ес
ки

е 
гр
ан

иц
ы

 
до

ст
ов

ер
ны

е 
(а

), 
пе

ре
кр

ы
ты

е 
ры

хл
ы
м
и 
от
ло

ж
ен

ия
м
и 

(б
), 
не

со
гл
ас
но

го
 з
ал

ег
ан

ия
 (в

), 
ф
ац

иа
ль
ны

х 
за
м
ещ

ен
ий

 (г
); 

22
 –

 т
ек
то
ни

че
ск
ие

 н
ар

уш
ен

ия
 (р

аз
ло

м
ы

): 
до

ст
ов

ер
ны

е 
(а

), 
ск
ры

ты
е 
по

д 
ры

хл
ы
м
и 
от
ло

ж
ен

ия
м
и 

(б
); 

23
 –

 о
си

 г
ла

вн
ы
х 
си
нк

ли
на

ль
ны

х 
ск
ла

до
к 

(1
 –

 Ш
ир

ин
ск
ая

, 2
 –

 Б
ез
ы
м
ян

на
я,

 3
 –

 К
ру
гл
ин

ск
ая

, 4
 –

 И
тк
ул
ьс
ка
я 
си
нк

ли
на

ли
); 

24
 –

 о
си

 гл
ав
ны

х 
ан

ти
кл
ин

ал
ьн

ы
х 
ск
ла

до
к 

(5
 –

 П
ри

до
ро

ж
на

я,
 6

 –
 П
ри

ра
зл
ом

на
я,

 7
 –

 М
ар

че
нг
аш

ск
ая

, 8
 –

 И
тк
ул
ьс
ка
я 
ан

ти
кл
ин

ал
и )

; л
ит

ос
т
ра

т
иг
ра

ф
ич

ес
ки

е 
м
ар

ке
ры

: 
25

–2
6 

– 
пр

ос
ле

ж
ен

ны
е 
м
ар

ки
ру
ю
щ
ие

 г
ор

из
он

ты
 э
кс
пл

оз
ив

но
-о
бл

ом
оч

ны
х 
по

ро
д 

(«
ту
ф
ов

ы
е 
ко

зы
рь

ки
»)

 в
 о
тл
ож

ен
ия

х:
 2

5 
– 
пр

ид
ор

ож
но

й 
св
ит
ы

 и
 в
ер

хн
ем

ат
ар

ак
ск
ой

 
по

дс
ви

ты
: н

иж
ни

й 
(а

), 
ве

рх
ни

й 
(б

), 
26

 –
 м
ар

че
нг
аш

ск
ой

 и
 ш
ун

ет
ск
ой

 с
ви

т:
 н
иж

ни
й 

(а
), 
ве

рх
ни

й 
(б

); 
27

 –
 п
ре

дп
ол

аг
ае
м
ы
е 
ст
ра

ти
гр
аф

ич
ес
ки

е 
ур

ов
ни

 м
ар

ке
ро

в:
 в
ер

хн
ий

 
(а

), 
ни

ж
ни

й 
(б

); 
28

 –
 с
тр
ат
иг
ра

ф
ич

ес
ко

е 
по

ло
ж
ен

ие
 м
ар

ки
ру
ю
щ
ей

 л
ит
ос
тр
ат
иг
ра

ф
ич

ес
ко

й 
па

чк
и;

 б
ио

ст
ра

т
иг
ра

ф
ич

ес
ки

е 
м
ар

ке
ры

: 2
9 

– 
пр

ос
ле

ж
ен

ны
е 
м
ар

ки
ру
ю
щ
ие

 
го
ри

зо
нт
ы

 с
тр
ом

ат
ол

ит
ов

ы
х 
из
ве

ст
ня

ко
в:

 н
иж

ни
й 

(а
), 
ве

рх
ни

й 
(б

); 
30

 –
 п
ро

сл
еж

ен
ны

е 
те
рр

иг
ен

ны
е 
сл
ои

 с
 ф
ау
но

й:
 н
иж

ни
й 

(а
), 
ве

рх
ни

й 
(б

); 
31

 –
 п
ре

дп
ол

аг
ае
м
ы
е 
ст
ра

-
ти
гр
аф

ич
ес
ки

е 
ур

ов
ни

 м
ар

ке
ро

в:
 н
иж

ни
й 

(а
), 
ве

рх
ни

й 
(б

); 
32

 –
 в
аж

не
йш

ие
 м
ес
то
на

хо
ж
де

ни
я 
пр

оп
те
ри

до
ф
ит
ов

ой
 (р

ин
ио

ф
ит
ов

ой
) ф

ло
ры

Ри
с.

 2
. Г
ео

ло
ги
че
ск
ие

 с
хе
м
ы

 Ш
ир

ин
ск
о-
М
ар

че
нг
аш

ск
ог
о 

(а
) и

 М
ат
ар

ак
-Ш

ун
ет
ск
ог
о 

(б
) у

ча
ст
ко

в
1 

– 
че
тв
ер

ти
чн

ы
е 
от
ло

ж
ен

ия
; 2

–8
 –

 с
ви

ты
: 2

 –
 о
йд

ан
ов

ск
ая

, 3
 –

 б
ей

ск
ая

, 4
 –

 и
ле

м
ор

ов
ск
ая

, 5
 –

 м
ар

че
нг
аш

ск
ая

, 
6 

– 
пр

ид
ор

ож
на

я,
 7

 –
 а
ра

м
ча
кс
ка
я,

 8
 –

 ш
ун

ет
ск
ая

; 9
–1

0 
– 
по

дс
ви

ты
: 9

 –
 в
ер

хн
ем

ат
ар

ак
ск
ая

, 1
0 

– 
ни

ж
не

м
а-



18

№
 1

(3
3)

 ♦
 2

01
8

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2018, № 1 – Geology and mineral resources of Siberia

Региональная геология, стратиграфия, тектоника

более 10–15 %. Отметим, что наш опыт картирова-
ния по программе ГДП-200 двух номенклатурных 
листов (N-45-XXIV и N-46-XIX) показал, что доля до-
леритовых силлов в нижнедевонских существенно 
вулканогенных свитах (тастрезенской, большесыр-
ской, матаракской, тарланской) также невелика 
(5–15 %) [6]. В связи с этим высказанные в печати 
предположения о том, что чуть ли не все базиты та-
ких свит, как марченгашская, тонская и др. состоят 
из серии («этажерки») параллельных долеритовых 
интрузивных тел, и поэтому эти свиты невалидны, 
их надо упразднить и удалить из стратиграфиче-
ских колонок [8, 10, 18], вряд ли можно считать 
конструктивными.

Верхнематаракская подсвита Матарак-Шу-
нетского участка мощностью до 400 м (в стратоти-
пе 250 м) характеризуется согласными контактами 
с нижнематаракской подсвитой (без базальных 
конгломератов) и шунетской свитой; слабым раз-
витием пластовых тел базитов; отсутствием при-
знаков замещения осадочных пород (гравелитов, 
песчаников, алевролитов) какими-либо вулканита-
ми. Породы подсвиты перекрыты не эффузивами, 
а терригенными отложениями. Отметим, что по-
ложение нижней границы подсвиты дискуссионно. 
По нашему мнению, ее надо проводить по подошве 
слоя №  7 стратотипа, описанного В. И. Красновым 
и Л. С. Ратановым [9], т. е. сразу после окончания 
непрерывного вулканогенного разреза.

Шунетская свита (мощность 340 м) отличает-
ся выдержанным тонкообломочным составом оса-
дочных пород (туфоалевролитов и туфоаргиллитов), 
согласными контактами с нижележащими порода-
ми верхнематаракской подсвиты и несогласными – 
с перекрывающей арамчакской свитой. Главная 
особенность – интенсивное фациальное замещение 
(вытеснение осадочных пород) на северо-западном 
фланге (гора Кузьме) базальтами и долеритами мар-
ченгашского возрастного уровня (см. рис. 2).

Арамчакская свита (мощность до 370 м) за-
вершает разрез нижнего девона на Матарак-Шунет-
ском участке. Она полностью амагматична и состоит 
из монотонных разнообломочных красноцветных 
отложений, на севере полностью перекрыта карбо-
натными слоями среднего девона. Из-за отсутствия 
достоверных находок макрофоссилий существуют 
разногласия в определении возраста свиты (нижний 
или средний девон).

Замечательной особенностью учебного поли-
гона является заметное присутствие лито- и био-
стратиграфических маркирующих горизонтов в со-
ставе многих свит нижнего девона.

Литостратиграфические маркеры наиболее 
детально изучены нами в контурах придорожной 
свиты (см. рис. 1). Они представлены одиннадцатью 
пластами эксплозивно-обломочных пород («туфо-
выми козырьками»), расположенными в прикро-
вельной части свиты в рамках ее верхней подсвиты. 
Характерные признаки:

– линзообразные формы залегания на двух 
стратиграфических уровнях (α1 и α2, см. рис. 1);

– своеобразный внешний облик в виде отпре-
парированных эрозией и денудацией скальных вы-
ступов красноцветных образований значительной 
протяженности (до 800–900 м) при относительно 
небольшой мощности (до 10 м);

– сложное внутреннее строение: основу состав-
ляют разнообломочные туфы трахириолит-тра-
хиандезит-трахитового состава с прослоями, 
линзами, пятнами тефроидов и вулканокласто-
осадочных пород (туфоконгломератов, туфограве-
литов, туфопесчаников).

Одновременное присутствие в породах остро-
угольных и окатанных обломков свидетельствует 
о частичном размыве пирокластики временными 
потоками, синхронными пароксизмальному вулка-
низму, что в конечном итоге и привело к появлению 
генетически взаимосвязанной триады: туфы – теф-
роиды – вулканокласто-осадочные породы.

В верхнематаракской подсвите литострати-
графические маркеры также представлены сме-
шанными пирокласто-терригенными породами, 
очень похожими на «туфовые козырьки», но с той 
разницей, что они не формируют скальных высту-
пов (за исключением обнажения горы Шунет). Они 
встречены на двух стратиграфических уровнях (α1 
и α2, см. рис. 1) и их литологическая характеристи-
ка у разных авторов в разные годы неодинакова: 
туфы [7, 9, 13 и др.], вулканические конгломераты 
[8], лавоконгломераты [19], лахаровые брекчии [5], 
диамиктитовые брекчии, внутриформационные 
конгломераты с вулканомиктовым матриксом 
[8, 10]. Все эти несоответствия связаны со сложным 
генезисом указанных пород, образующих даже во 
внешне единых геологических телах отдельные 
участки с неясными границами, с различной сорти-
ровкой материала, с разной степенью окатанности 
лито- и витрокластов.

В марченгашской свите, по нашему мнению, 
к литостратиграфическим маркерам относят-
ся игнимбритоподобные туфы кислого состава 
в ядрах Безымянной и Круглинской синклиналей 
(см. рис. 2), а в шунетской – прослои витрокласти-
ческих туфов в прикровельной части свиты (слои λ1 
и λ2, см. рис. 1, 2).

Биостратиграфические маркеры представле-
ны строматолитовыми известняками (придорожная 
свита) и терригенными слоями с фауной (верхнема-
таракская подсвита, частично придорожная свита).

Строматолитовые известняки занимают два 
стратиграфических уровня: нижний на границе ниж-
ней и средней подсвит придорожной свиты (слой i1, 
см. рис. 1) и верхний между двумя «туфовыми ко-
зырьками» (слой i2, см. рис. 1). Они представлены 
двенадцатью установленными линзами – девять тел 
в нижнем горизонте и три – в верхнем. Длина линз, 
сохраняющих свой стратиграфический уровень, раз-
ная – от «внемасштабной» (первые десятки метров) 
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до первых сотен метров. Мощности пластов невели-
ки – от 0,4–0,5 до 2–3 м. Внешний вид органогенных 
построек формы Collenia undosa [4] своеобразен из-
за частого срастания трех-пяти «шаров» различного 
диаметра (до 20–30 см) со скорлуповатой отдельно-
стью и сложной слоистостью. Внутренняя структура 
сферических образований концентрически-зональ-
ная и представлена чередованием карбонатных или 
халцедоновидных (при вторичном окремнении) 
слойков, напоминающих микроскладки различных 
морфологических типов. Описанные органические 
постройки возникли в результате фоссилизации во-
дорослево-бактериальных сообществ, заселяющих 
соленоозерные водоемы [4, 11].

Кроме строматолитовых известняков в районе 
высоты 536,5 м в песчаниках придорожной свиты 
на нижнем стратиграфическом уровне (слой р1, 
см. рис. 1) найдены и описаны ископаемые остатки 
ихтиофауны (остеостраков) вида Ilemoraspis kirkins-
kayae Obruchev [16].

В верхнематаракской подсвите давно извест-
ны терригенные слои с филлоподами и эвриптери-
дами, также занимающие два стратиграфических 
уровня. Нижний (слои с филлоподами) находится 
в основании подсвиты (слой р1, см. рис. 1) и встреча-
ется совместно с риниофитовой флорой [1]. Верхний 
(с эвриптеридами) занимает четкую позицию между 
двумя «туфовыми козырьками» (слой р2, см. рис. 1).

Значительное количество прослеженных по 
простиранию маркеров создает предпосылки для 
расшифровки геологических структур, скрытых 
под рыхлыми отложениями. Для этого на геологи-
ческой схеме с литолого-петрографической нагруз-
кой (см. рис. 2) нанесены структурные линии пред-
полагаемых стратиграфических уровней маркеров 
и оконтурена маркирующая литостратиграфиче-
ская пачка, подошва которой совпадает с нижним 
(α1) «туфовым козырьком», а кровля – с верхним 
(α2). Как видно из рис. 2, маркирующие горизон-
ты придорожной свиты, включенные в две круп-
ные «погребенные» складки, отреставрированные 
с использованием данных по реальным («непо-
гребенным») геологическим маркерам в районе 
выс. 536,5 и 528,4 м (см. рис. 1), протягиваются под 
четвертичным покровом вплоть до северо-восточ-
ной оконечности оз. Березовое, снова появляясь 
на земной поверхности лишь на водоразделе озер 
Матарак и Шунет уже в составе верхнематаракской 
подсвиты.

Биостратиграфическая корреляция нижнеде-
вонских образований двух участков в региональном 
плане базируется на многочисленных находках ри-
ниофитовой ископаемой флоры почти по всему вер-
тикальному интервалу разрезов, что дает основа-
ние надежно определить прагиен-эмсский возраст 
стратонов в контурах саглинского и таштыпского 
горизонтов [15].

Литостратиграфическая корреляция выполня-
лась при производстве региональных геолого-съе-

мочных работ по программе ГДП-200 и основыва-
лась на «посвитном» сопоставлении разрезов. При 
этом придорожная свита была упразднена и ее ба-
зальные части произвольно заменены верхнема-
таракской подсвитой, а средние и верхние части – 
шунетской свитой, в результате чего марченгашские 
вулканиты оказались на одном стратиграфическом 
уровне с арамчакскими красноцветными отложени-
ями [7]. Существуют и иные представления. Напри-
мер, В. Л. Хомичев [19] утверждает, что нижнеде-
вонские образования всего Минусинского прогиба 
вообще не могут быть расчленены на валидные 
стратиграфические подразделения и их корреляция 
в силу резких фациальных различий практически 
невозможна.

Попытка детальной корреляции реализована 
Н. А. Макаренко [13]. В результате сопоставления 
разрезов по характерным «туфовым козырькам» 
было сделано предположение о том, что придо-
рожная свита примерно одновозрастна с верхнема-
таракской подсвитой, а шунетская свита изохронна 
марченгашским вулканитам. Отложения, синхрон-
ные арамчакской свите, на Ширинско-Марченгаш-
ском участке отсутствуют (размыты?). Однако до сих 
пор не были систематизированы данные по деталь-
ному картированию биостратиграфических марке-
ров, отсутствовали послойные описания разрезов 
в контурах Ширинско-Марченгашского участка, что 
делало эти построения недостаточно убедительны-
ми. В настоящее время вполне возможно проведе-
ние комплексной послойной био- и литостратигра-
фической корреляции с использованием опублико-
ванных материалов по стратотипам придорожной 
[11], матаракской и шунетской [9] свит.

Как видно из рис. 3 корреляционные линии 
свидетельствуют о том, что верхнематаракские от-
ложения изохронны двум подсвитам придорожной 
свиты (средней и верхней), а терригенных пород, 
синхронных нижней подсвите, в Матарак-Шунет-
ском разрезе нет. Примечательно, что поведе-
ние маркирующей литостратиграфической пачки 
в сравниваемых разрезах однотипно. Кроме того, 
несмотря на разный видовой состав фауны, на-
блюдается полное совпадение стратиграфических 
уровней биомаркеров: нижний горизонт находится 
под литостратиграфической пачкой, верхний – вну-
три пачки между двумя «туфовыми козырьками». 
Что касается марченгашской свиты, то туфы и теф-
роиды Безымянной и Круглинской синклиналей 
надежно коррелируются с туфами шунетской сви-
ты, а базальты и долериты горы Кузьме по поло-
жению в разрезе соответствуют марченгашским 
вулканитам.

Если абстрагироваться от деталей, то корре-
ляция стратиграфических разрезов двух смежных 
участков может быть представлена в виде схемы 
(рис. 4).

Подводя итоги, подчеркнем, что Ширинско-
Марченгашский и Матарак-Шунетский участки об-
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ладают разным набором индивидуальных особен-
ностей нижнедевонских вулканогенно-осадочных 
образований и заметно отличаются друг от друга, 
что подтверждается изложенными материалами. 
Участки различаются:

– разной активностью и скоростью процессов 
седиментогенеза: низкой («вялой») и высокой, что 
объективно отразилось как на значительном со-
кращении общей мощности верхнематаракской 
подсвиты (250 м в стратотипе) по сравнению с при-
дорожной свитой (750 м), так и на появлении в со-
ставе последней мощного пласта базальных конгло-
мератов;

– различной количественной ролью базальтои-
дов внутри осадочной составляющей сравниваемых 
разрезов;

– полным несоответствием вещественного со-
става кровли верхней части нижнего девона: суще-

ственно эффузивной в Ширинско-Марченгашском 
и терригенной в Матарак-Шунетском участках.

С учетом выявленных отличий в изученном 
районе можно наметить два типа осадконакопле-
ния – придорожный и матаракский.

Придорожный тип осадконакопления проя-
вился там, где терригенные отложения формируют-
ся в напряженной геодинамической обстановке во 
время длительной межвулканической паузы, когда 
вулканические процессы были относительно слабо 
выражены, а доминировал активный седименто-
генез за счет энергичного разрушения подстилаю-
щих пород. На финальных стадиях «затянувшейся» 
паузы происходит усиление вулканизма вплоть до 
несогласного перекрытия сформированных ра-
нее вулканогенно-осадочных отложений новыми 
порциями эффузивно-пирокластического матери-
ала. Стандартная схема разреза такова: «нижние» 

Рис. 3. Схема послойной корреляции нижнедевонских образований в стратотипических разрезах придорожной, 
матаракской и шунетской свит в Ширинско-Марченгашском (а) и Матарак-Шунетском (б) участках
1 – известняки, мергели; 2 – песчаники, алевролиты, редко аргиллиты; 3 – туфоалевролиты, туфоаргиллиты; 
4 – переслаивание песчаников, конгломератов, гравелитов; 5 – базальные конгломераты; 6 – базальтоиды 
марченгашской свиты; 7 – вулканиты нижнематаракской подсвиты: а – базальтоиды, б – лавы и туфы тра-
хириолит-трахиандезит-трахитового состава; 8 – геологические границы: а – согласные, б – несогласные; 
литостратиграфические маркеры: 9–10 – в отложениях: 9 – придорожной свиты и верхнематаракской 
подсвиты: а – нижний, б – верхний горизонты, 10 – марченгашской и шунетской свит: а – нижний, б – верхний 
горизонты; биостратиграфические маркеры: 11 – строматолитовые известняки: а – нижний, б – верхний 
горизонты; 12 – терригенные слои с фауной: а – нижний, б – верхний горизонты; 13 – маркирующая литостра-
тиграфическая пачка; 14 – корреляционные линии: а – для литостратиграфических маркеров придорожной 
свиты и верхнематаракской подсвиты, б – для марченгашской и шунетской свит, в – для биостратиграфи-
ческих маркеров
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эффузивы и пирокластолиты, залегающие на до-
девонском фундаменте → вулканогенно-осадоч-
ные отложения с базальными конгломератами → 
«верхние» эффузивы → осадочные слои среднего 
девона.

Матаракский тип осадконакопления развива-
ется в условиях, когда терригенные отложения об-
разуются в спокойной геодинамической обстановке 
после окончания активной фазы раннедевонского 
вулканизма, поэтому преобладают обломочные 
осадочные породы при незначительной доле эф-
фузивов и пирокластолитов. Схема стандартного 
разреза: «нижние» вулканиты и пирокластолиты, 
залегающие на додевонском фундаменте → су-
щественно терригенные нижнедевонские отложе-
ния (без базальных конгломератов) → терриген-
но-карбонатные слои среднего девона. Здесь нет 
«верхних» эффузивов. Разумеется, между близко 
расположенными участками с разными типами се-
диментогенеза в латеральном направлении будут 
возникать фациальные взаимопереходы одного 
типа осадконакопления в другой.

Общий объединяющий фактор – синхронное 
появление на определенных стратиграфических 
уровнях маркирующих горизонтов – продуктов 
кратковременных вспышек вулканической (экспло-
зивной) и органической активности, выраженных 
в различных палеогеографических условиях (горных 
и субравнинных).

В заключение отметим, что полученные нами 
новые данные могут оказаться полезными при 
детализации разрезов нижнего девона на сопре-
дельных территориях, где в Коксинской, Уленьской 
и Сисимской структурно-формационных подзонах, 

судя по опубликованным в Региональной страти-
графической схеме [15] материалам, намечается 
определенное сходство процессов раннедевонского 
седиментогенеза с придорожным типом осадкона-
копления, а в Уйбатской, Быстрянской, Саралинской 
структурно-фациальных подзонах – с матаракским. 
Это вселяет надежду на потенциальную возмож-
ность открытия в данных районах неопознанных до 
сих пор корреляционных маркеров.

Авторы благодарны коллеге А. И. Третьяк за 
помощь в подготовке статьи.
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