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ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ И БИОФАЦИАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ КАРБОНАТНЫХ И

ТЕРРИГЕНЫХ ПОРОД р. ИСЕТЬ
(Разрез «Кодинка»)

А.Л. Анфимов, Б.И. Чувашов

Наиболее представительные разрезы вер-
хнего девона расположены в следующих райо-
нах: 1) на р. Каменка, выше г. Каменск-Уральс-
кий; 2) на обоих берегах р. Исеть ниже и выше
пос. Кодинский; 3) на р. Исеть, ниже устья
р. Камышенка и в приустьевой части этого при-
тока. Из названных разрезов наиболее инфор-
мативен и лучше обнажен разрез у пос. Кодин-
ский, сушественную часть которого составля-
ют карбонатные породы франского яруса. Два
других разреза сложены главным образом кла-
стическими породами, к тому же они хуже об-
нажены. В данной статье мы сосредоточим вни-
мание на разрезе «Кодинский».

Наиболее детальные сведения о разрезе,
который является ключевым для восстановле-
ния палеогеографии Урала в течение франско-
го века, имеются в нескольких публикациях. Ха-
рактеристика разреза была включена в един-
ственную монографию по этим проблемам
[Смирнов и др., 1974] по итогам исследования
Л.В. Анфимова.

По представлениям Г.А. Смирнова, в ко-
динском разрезе выделяется флишоидная фор-
мация фаменского возраста с косослоистыми
сериями песчаников и глинистых сланцев, со-
держащими обильные углефицированные ра-
стительные остатки. Источником сноса терри-
генного материала, по его мнению, служила
расположенная восточнее кордильера. Форми-
рование осадков шло в мелководном морском
бассейне.

  В последующем, по итогам изучения
карбонатной рифогенной толщи основания
разреза на левом берегу р. Исеть, Б.И. Чува-
шов [Чувашов и др., 1997] выделил особый,
Кодинский тип, франских органогенных по-
строек. В этой же статье было точно определе-

но стратиграфическое положение рифовых из-
вестняков в самой верхней части аскынского го-
ризонта (зона Eonodosaria – Eogeinitzina).

В.А. Наседкина [Наседкина и др., 1999]
описала левобережный разрез, в составе кото-
рого были выделены (снизу вверх): карбонат-
ная (рифогенная) (мощность 44 м), терриген-
но-карбонатная и терригенная толщи (мощно-
сти соответственно 34 и 90 м). Сборы фауны
кораллов, брахиопод, конодонтов подтверди-
ли правильность корреляции пород разреза с
аскынским горизонтом; было отмечено, что по
брахиоподам известняки могут быть отнесе-
ны и к мендымскому горизонту. Этот вывод на-
ходится в противоречии с фораминиферовой
биостратиграфией, что требует дальнейшего
изучения.

Несколько позднее, в 2001 г., литологичес-
кое изучение разреза с отбором шлифов на мик-
рофауну продолжил А.Л. Анфимов, одновремен-
но Л.И. Мизенс и А.Г. Мизенс произвели сборы
брахиопод. В это же время был детально изучен
правобережный разрез франского яруса. По ре-
зультатам полевых работ А.Г. Мизенс построи-
ла литологическую колонку (рис.), Б.И. Чувашов
и А.Л. Анфимов определили родовой и видо-
вой состав известковых водорослей и фора-
минифер. А.Г. Мизенс определила в разрезе
12 видов брахиопод и выделила три бентосных
комплекса: первый представлен пентамерида-
ми, ринхонеллидами и спириферидами, одной
из наиболее характерных форм является
Theodossia uchtensis Nal.; второй – многочислен-
ными представителями одного вида Theodossia
evlanensis Nal. и третий – единичными экземп-
лярами Theodossia livensis Nal. [Мизенс, 2004].

Анализ материала показывает, что в раз-
резе, вслед за В.А. Наседкиной, можно выде-
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лить три толщи (снизу вверх): карбонатную
мощностью 57 м в составе слоев 1-8, карбо-
натно-терригенную мощностью 69 м в виде
слоев 9-26 и терригенную мощностью 75 м
от слоя 27 до слоя 39 (рис. 1). Истинная мощ-
ность разреза составила 201 м, видимая мощ-
ность – 309 м.

 Карбонатная толща (слои 1-8). В пре-
делах описываемой толщи можно выделить две
пачки: нижнюю – водорослево-брахиоподовых
известняков (слои 1 и 2) и верхнюю – водорос-
лево-амфипорово-коралловых известняков
(слои 3-7). Слой 8 в верхней части карбонат-
ной толщи сложен сферолитовыми известня-
ками. Водорослево-брахиоподовые известняки
серые и светло-серые, иногда с инкрустациями,
массивные и неяснослоистые за счет прослоев
известняка с увеличенным содержанием детри-
та или редких прослоев, обогащенных корал-
литами ветвистых табулят, раковинами мелких
брахиопод. По всему интервалу распростране-
ны членики криноидей. При микроскопическом
изучении в слое 1 обнаружено переслаивание
пакстоунов и вакстоунов, редко – грейнстоуны,
встречены обрывки и небольшие колонии во-
дорослей Girvanella ducii Wethered, G. рroblema-
tica Nicholson et Etheridge, Coactillum devonicum
Maslov, Sphaerella mirabilis Reitlinger, Wethere-
della sp., Solenopora sp. В слое 2 преобладают
вакстоуны и водорослевые баундстоуны с дер-
новинками гирванелл, колониями Girvanella
ducii Wethered , G. рroblematica Nicholson et
Etheridge, Coactillum devonicum Maslov, Shuguria
sp., Izhella sp, остатками проблематики Tubus
vermes Bogush et Juferev. Сравнительно редко
встречаются крупные обломки таллитов дазик-
ладовых водорослей.

 Водорослево-амфипорово-коралловые
известняки темно-серые и серые, глинистые,
слоистые, с тонкими прослоями буроватых ар-
гиллитов. В слое 3 содержатся немногочислен-
ные кораллиты ругоз, ветвистых табулят и цено-
стеумы амфипор, в слое 4 – прослои с большим
количеством ценостеумов амфипор. Слой 5 пред-
ставлен бурым аргиллитом с прослоями извес-
тняка; помимо прослоев с амфипорами обнару-
жены слои с кораллитами ругоз или раковина-
ми брахиопод. В слоях 6 и 7 обнаружены пере-
численные органические остатки в большом
количестве, встречаются прослои коралловых
и амфипоровых известняков, в слое 7 нередки
желваки онколитов, образованные чередовани-
ем микрослоев, сложенных гирванеллами и ко-

актилюмами, со строматолитовыми микросло-
ями. Микроскопически известняки слоя 3 сло-
жены мадстоунами, вакстоунами и водоросле-
выми баундстоунами с гирванеллами, коактил-
люмами, по сравнению с предыдущим слоем
реже встречаются цианобактерии гирванеллы
и коактилюмы, в то же время увеличивается
количество таллитов сифоновых водорослей;
в составе органогенного детрита обнаружены
обломки члеников криноидей, раковин толсто-
стенных брахиопод, остракод, тентакулитов, игл
морских ежей. Известняки слоя 4 представле-
ны вакстоунами и мадстоунами, реже водорос-
левыми баундстоунами с крупными обломками
сифоновых водорослей; важными особенностя-
ми являются наличие микрослоистости за счет
примеси углисто-глинистого материала и мик-
роонколитов, образованных нитями коактиллю-
мов, нередко нити обвивают обломки раковин
брахиопод, ценостеумы амфипор, членики кри-
ноидей, кораллиты табулят; помимо органоген-
ного детрита, обнаружены обломки кварца. Для
карбонатов слоев 5 и 6 типичны вакстоуны, во-
дорослево-криноидные пакстоуны, водоросле-
вые баундстоуны с крупными обломками сифо-
новых водорослей, состав детрита тот же, что и
в слое 4, терригенная примесь не обнаружена.
Практически те же типы микроструктур и об-
ломков встречены в слое 7, единственное отли-
чие – наиболее частая встречаемость коактил-
люмов по сравнению с гирванеллами. Сферо-
литовые известняки слоя 8 сложены сфероли-
тами размером 0.1-0.3 мм, а также органоген-
ным детритом в составе члеников криноидей и
игл морских ежей; в одном случае отмечена
примесь зерен кварца и полевых шпатов.

 Следовательно, снизу верх по разрезу на-
блюдается увеличение углисто-глинистой при-
меси, появление слоистости, смена комплекса
цианобактерий комплексом с преобладанием
зеленых сифоновых водорослей, одновременно
наблюдается увеличение количества микроон-
колитов.

 Изучение видового состава форамини-
фер карбонатной толщи, показало наличие трех
фораминиферовых комплексов (рис.):

1. «Проходящие» формы в виде форами-
нифер, одинаково распространенных по всему
разрезу карбонатной толщи – Parathurammina
cushmani Suleimanov, P. subvasta Bykova, P. pojar-
kovi Zadorozhnyi et Juferev, P. paracushmani
Reitlinger, Frondilina sororis Bykova, Tikhinella
measpis Bykova, T. sp.
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2. Фораминиферы, чаще встречающие-
ся в водорослево-брахиоподовых известняках
– P. paulis Bykova, Parathurammina devonica
Vissarionova, P. obnata Tchuvashov, P. irregula-
riformis Zadorozhnyi et Juferev, P. tuberculata
Lipina, P. gekkeri Antropov, P. horrida Tchuvashov,
Cribrosphaeroides simplex (Reitlinger), Uralinella
bicamerata Bykova. Из перечисленных видов
раковины P. paulis Bykova, P. tuberculata Lipina
и P. gekkeri Antropov обладают длинными труб-
ковидными устьевыми возвышениями, что мож-
но объяснить их приспособлением к свободно-
му «парению» в толще воды и, следовательно,
эти виды можно отнести к планктону. Форами-
ниферы же видов Cribrosphaeroides simplex
(Reitlinger) с асимметричной раковиной и Para-
thurammina devonica Vissarionova с шаровидной
раковиной, обладающей толстой стенкой, мож-
но считать бентосными пассивно-подвижными
экземплярами [Чувашов, 1963]. Фораминифе-
ры рода Uralinella также бентосные, типичны
для биогермов. Учитывая сказанное, можно
предполагать формирование этой толщи в зоне
брахиоподо-водорослевого биогерма (преобла-
дают цианобактерии), соответствующей морс-
кому мелководью с наличием тесной связи с об-
ширным бассейном нормальной солености.

3. В водорослево-амфипорово-коралло-
вых известняках чаще встречаются форамини-
феры Irregularina carlensis Reitlinger, Ir. Lobata
Reitlinger, Geinitzina indigena Bykova, G. sp.,
Nanicella uralica Tchuvashov, N. sp. Большинство
упомянутых фораминифер (за исключением
последних двух) обладают асимметричной ра-
ковиной и относятся к бентосным прикреплен-
ным видам, а Geinitzina indigena Bykova – к бен-
тосным пассивно-подвижным экземплярам, т.е.
свободно перекатываемым по дну в результате
волновой деятельности. Перечисленные призна-
ки позволяют восстановить условия формиро-
вания этой толщи как крайне мелководные вбли-
зи литоральной зоны, причем с нарушенным
водообменном с морским бассейном (редкая
встречаемость планктонных фораминифер, на-
личие глинистой примеси, несмотря на неболь-
шую глубину, доминирование кораллов и амфи-
пор, угнетенность брахиоподовой фауны, появ-
ление онколитов). Следовательно, вверх по раз-
резу наблюдается некоторое уменьшение глу-
бины морского бассейна и нарушение связи с
открытым морем.

В целом комплекс фораминифер разреза
«Кодинка» ближе всего соответствует сообще-

ству фораминифер из пачки IX губинского го-
ризонта разреза «Першино» на р. Реж [Насед-
кина, 1990]. Близкие по видовому составу ком-
плекса фораминиферы определены и в извест-
няках на северном берегу оз. Колтубан восточ-
ного склона Южного Урала [Чувашов, Юфе-
рев, 1980].

 Карбонатно-терригенная  толща
(слои 9-26). Главной особенностью толщи яв-
ляется переслаивание по 1-3 м (реже до 5-6 м)
карбонатных и терригенных пород (рис.). Кар-
бонатные породы представлены буровато-серы-
ми и темно-серыми глинистыми известняками
с косой слоистостью за счет прослоев с буры-
ми аргиллитами и алевролитами. Иногда тер-
ригенные прослои обогащены скоплениями
мелких раковин брахиопод, кораллитами ругоз,
ценостеумами амфипор; в известняках, поми-
мо этих органических остатков, появляются
желваки массивных строматопорат, онколитов.
Слои 10 и 22 представлены сферолитовыми из-
вестняками, сферолиты имеют размер 0.1-0.3 мм,
0.3-0.36 мм, из детрита встречены обломки чле-
ников криноидей, раковин остракод и игл мор-
ских ежей, кроме того, в слое 10 отмечены об-
ломки кварца и полевых шпатов, а в слое 22 –
обломки хлоритизированных вулканитов сред-
него и кислого составов. В слое 15 обнаружены
вакстоуны и ветвисто-табулятово-амфипоровые
баундстоуны, из детрита описаны обломки чле-
ников криноидей, раковин остракод, брахиопод,
гастропод и тентакулитов, таллитов дазикладовых
водорослей, редко – нити гирванелл. В слое 23
отмечены прослои брахиоподовых рудстоунов,
сложенных обломками створок раковин тол-
стостенных брахиопод, члеников криноидей,
фрагментами мшанок, основная масса комко-
ватая, частично доломитизирована. Известня-
ки слоя 24 представлены биокластовыми и био-
кластово-водорослевыми пакстоунами, участка-
ми до грейнстоунов; детрит состоит из облом-
ков толстостенных брахиопод, члеников крино-
идей, кораллитов ругоз, раковин гастропод, ос-
тракод и тентакулитов, многие обломки имеют
регенерационную кайму, сортировка по разме-
ру отсутствует. В отличие от предыдущих слоев,
водоросли представлены таллитами пластинча-
тых сифоновых водорослей, реже нитями гирва-
нелл и в одном случае – крупным слоевищем со-
ленопоры. В известняках встречаются скопления
раковин фораминифер P. devonica Vissarionova,
P. cushmani Suleimanovi, P. subvasta Bykova,
P. pojarkovi Zadorozhnyi et Juferev, P. para-
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cushmani Reitlinger, P. irregulariformis Zadorozh-
nyi et Juferev, P. paulis Bykova, Cribrosphaeroides
permirus (Antropov), Nanicella sp. (рис.), что под-
тверждает принадлежность данной части раз-
реза к аскынскому горизонту. Помимо детрита,
в составе обломков до 5% составляет терриген-
ная примесь в виде псаммитовых обломков
кварца, полевых шпатов и уже упомянутых хло-
ритизированных обломков вулканитов средне-
го и кислого составов. Отдельные карбонатные
прослои среди алевролитов и алевро-песчани-
ков слоя 25 сложены калькаренитами с разме-
ром обломков 0.09-0.3 мм, среди обломков вид-
ны раковины фораминифер, таллиты сифоно-
вых водорослей, обломки раковин форамини-
фер, игл морских ежей, а также терригенная
примесь того же состава, что и в слое 25.

 Своеобразный комплекс фораминифер
терригенно-карбонатной толщи ближе по со-
ставу к комплексу фораминифер водорослево-
брахиоподовых известняков карбонатной тол-
щи. Из встреченных 10 видов фораминифер
(см. рис.) 5 можно отнести к планктонным, а 5
– к бентосным формам, что свидетельствует в
пользу усиления связи с открытым морским
бассейном в результате некоторого повышения
уровня воды. Наиболее резкое изменение ус-
ловий осадконакрпления произошло, вероят-
но, после накопления кораллово-амфипоро-
вых известняков слоя 15, когда и наблюдает-
ся  смена  брахиоподового  комплекса  с
Theodossia uchtensis Nal. монотаксонным ком-
плексом с Theodossia evlanensis Nal. [Мизенс,
2004]. Увеличение количества терригенного
материала, вероятнее всего, было связано с
размывом появившейся вблизи суши. Данное
обстоятельство было неблагоприятно для
жизни ранее существовавших палеобиоцено-
зов, в результате идет обеднение видового раз-
нообразия фауны и флоры.

 Песчаники, алевро-песчаники и алевро-
литы обычно бурые и зеленовато-бурые, карбо-
натизированные, алевролиты легко рассыпают-
ся в руках. Песчаники имеют косую слабосре-
занную слоистость, благодаря тонким просло-
ям бурого и вишневого аргиллита и алевроли-
та. По слоистости нередко развиты лепешковид-
ные карбонатные конкреции размером от 2-3 до
5-10 см. Песчаные зерна представлены облом-
ками кварца, полевых шпатов, андезитов, ин-
тенсивно хлоритизированных вулканогенных
пород, аутигенным сфеном. Исследование ази-
мута падения слойков показало, что в случае

ненарушенного залегания данного блока пород
снос терригенного материала мог быть с юга
или юго-востока, что несколько не совпадает с
данными Г.А. Смирнова, предполагавшего снос
с востока [Смирнов и др., 1974].

Формирование пород карбонатно-терри-
генной толщи, вероятнее всего, шло в условиях
частого изменения уровня морского бассейна
вблизи литоральной зоны (широкий диапазон
изменения известняков от вакстоунов до грейн-
стоунов, наличие сферолитов и онколитов, об-
ломков раковин толстостенных брахиопод,
разъединенных створок брахиопод, прослоев с
фауной брахиопод и кораллов, таллитов сифо-
новых водорослей). Осадконакопление шло в
условиях или морского течения, или авандель-
ты (косая слоистость, принос терригенного ма-
териала) в пределах прибрежно-континенталь-
ного мелководья. Изменение характера текто-
нических движений в конце франского време-
ни сопровождается вулканизмом (обломки вул-
каногенных пород).

Терригенная толща (слои 27-39). Пере-
слаивание по 3-5 м песчаников, алевропесчани-
ков и алевролитов зеленовато-серых, буровато-
зеленых с косой слабо- и сильносрезанной сло-
истостью, частыми углефицированными расти-
тельными остатками средней и хорошей сохран-
ности, предположительно папоротников. В слое
35 – два прослоя по 20 см известняка серого
раковинного с раковинами пелеципод и гастро-
под размером по 1-2 см и члениками кринои-
дей. В интервале 297 м – маломощные прослои
черного углисто-глинистого известняка без оп-
ределимых органических остатков. В слоях 26
и 27 А.Г. Мизенс описала немногочисленных
брахиопод Theodossia livensis Nal., составляю-
щих третий брахиоподовый комплекс [Мизенс,
2004]. Микроскопически песчаники мелкозер-
нистые, сложены угловато-окатанными облом-
ками осадочных пород – алевролитов и аргил-
литов, кварца, полевых шпатов, андезитов, ба-
зальтов, хлоритизированных разновидностей
тех же вулканитов, бурого аутигенного титано-
вого минерала. Основная масса хлоритизирова-
на, чем, видимо, и объясняется зеленоватая ок-
раска пород. Иногда видно ориентированное
расположение обломков и примесь углистого
материала, образующие слоистость. Характер-
ная особенность толщи – плохая сортировка по
размеру обломков, наличие промежуточных по-
род (алевро-песчаников, где размер обломков из-
меняется от 0.03 мм до 0.24 мм), угловатая и
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угловато-окатанная форма обломков. В слоях 27
и 33 в песчаниках обнаружены раковины бра-
хиопод плохой сохранности.

 Можно предполагать образование терри-
генной толщи в условиях авандельты, когда
карбонатное осадконакопление было почти пол-
ностью подавлено терригенным. Поступление
терригенного материала, скорее всего, было свя-
зано с размывом близко расположенной вулка-
ногенно-осадочной толщи в континентальных
условиях, что подтверждается наличием угле-
фицированных остатков высших растений.

Изученный разрез типичен для восточ-
ного склона Урала, где чисто карбонатные вер-
хнедевонские отложения редки, а в большин-
стве разрезов идет замещение карбонатных
пород терригенными по вертикали и горизон-
тали. В разрезе “Кодинский” снизу вверх идет
смена водорослево-брахиоподовых известняков
(преобладают цианобактерии) водорослево-ко-
раллово-амфипоровыми (основной фон состав-
ляют зеленые дазикладовые водоросли, циано-
бактерии продолжают присутствовать), после-
дние сменяются водорослево-кораллово-брахи-
оподовыми разностями (из водорослей обнару-
жены зеленые пластинчатые сифоновые); нако-
нец в составе карбонатных прослоев в самом
верху разреза описаны гастроподо-пелециподо-
вые известняки. Указанная последовательность
свидетельствует в пользу смены морских мел-
ководных условий прибрежно-континентальны-
ми. Фаменская фауна в описываемом разрезе на
левом берегу р. Исети не обнаружена.
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