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ВОДОРОСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ В ВЕРХНЕФРАНСКИХ ИЗВЕСТНЯКАХ
РАЗРЕЗА «КОДИНКA» ВОСТОЧНОГО СКЛОНА СРЕДНЕГО УРАЛА

А.Л. Анфимов

Наиболее детально водорослевые ассо-
циации верхнего девона Урала описаны в 1997
г., когда было выделено 11 типов органогенных
построек, в том числе и особый «Кодинский»
тип, для которого характерна ассоциация водо-
рослей родов Girvanella, Sphaerocodium,
Wetheredella, образующих массовые корки и по-
кровы [Чувашов и др., 1997]. В то же время
цианобактерии других родов, в частности рода
Renalcis, не имеют здесь породообразующего
значения и встречаются отдельными слоевища-
ми. Отдельно в статье был выделен «Пермя-
ковский» тип органогенных построек этого же
возраста на западном склоне Урала, где основ-
ной фон водорослевых ассоциаций составляют
водоросли родов Epiphyton, Shuguria, Renalcis,
Izhella, а ассоциация водорослей первого типа
занимает по представительности второе мес-
то. Близкий к «Пермяковскому» типу построек
состав водорослевых ассоциаций характерен и

для построек «Миньярского», «Нохорского»,
«Колтубанского», «Першинского» типов. Из это-
го был сделан вывод о наличии в разрезах двух
ассоциаций цианобактерий: 1) роды Girvanella,
Sphaerocodium, Wetheredella и 2) роды Epiphyton,
Shuguria, Renalcis, Izhella, преобладающих в том
или ином типе органогенных построек, причем
близкие по составу комплексы цианобактерий
были обнаружены и в светло-серых массивных
известняках рифогенного облика разрезов «Пер-
мяково», «Миньяр», «Нохор», и в темно-серых
слоистых известняках разрезов «Першино»,
«Кодинка», «Колтубан».

Дополнительные исследования состава
водорослевых ассоциаций в верхнефранских
известняках на восточном склоне Урала подтвер-
дили, что по сути, комплекс цианобактерий в
составе родов Epiphyton, Shuguria, Renalcis, Izhella
распространен во всех разрезах независимо от
типа известняков (светло-серых массивных или



СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

7

темно-серых слоистых). В разрезе «Кодинка» к
данной ассоциации добавляются цианобактерии
родов Girvanella, Sphaerocodium, Wetheredella, из
которых водоросли рода Girvanella по числен-
ности явно преобладают (табл. 1). Разрез «Ко-
динка» интересен прежде всего тем, что здесь
доступны для изучения два разреза на правом и
левом берегах р. Исеть, напротив друг друга,
на расстоянии около 100-150 м [Анфимов, 2005].
В разрезах на обоих берегах найдены форамини-
феры зоны Eonodosaria – Eogeinitzina –
Juferevella, что доказывает их принадлежность к
верхней части аскынского горизонта [Чувашов,
Анфимов, 2005].

Вторыми по распространенности являют-
ся цианобактерии рода Sphaerocodium, участву-
ющие в строении онколитов в слое 7 на левом
берегу р. Исеть и в слоеях 11 и 28 на правом
берегу р. Исеть (рис. 1, 2). В данном разрезе
колонии упомянутых выше цианобактерий
встречаются совместно: на левом берегу обна-
ружено всего 8 экземпляров рода Izhella, в 6 слу-
чаях они встречены совместно с родом Girvanella;
то же самое можно сказать и о совместном на-
хождении водорослей рода Girvanella и циано-
бактерий родов Shuguria, Renalcis, Wetheredella.
Такая же картина наблюдается и на правом бе-

регу р. Исеть, однако здесь водоросли рода
Girvanella встречаются в 1.5 раза чаще, чем на
левом берегу, а цианобактерии родов Shuguria,
Renalcis, Izhella – в 3 раза чаще, по сравнению с
левым берегом (табл. 1). Несколько шире на
правом берегу распространены красные водо-
росли рода Parachaetetes и реже – зеленые водо-
росли порядка Siphonales.

Зеленые водоросли образуют самостоя-
тельную водорослевую ассоциацию, редко
встречающуюся совместно с цианобактериями:
если всего в разрезе на левом берегу описано
32 экземпляра зеленых водорослей, то они на-
блюдаются совместно с гирванеллами только в
11 случаях, со сферокодиумами в 13 случаях, с
ренальциссами в 2 случаях (рис. 1). Таллиты
зеленых водорослей представлены массивными
обломками размером 0,2-2,0 мм; их скопления
приводят к формированию водорослевых баунд-
стоунов с микрозернистой основной массой,
обогащенной глинистым материалом [Анфимов,
Чувашов, 2005]. В изученных шлифах преобла-
дают сифоновые водоросли, но встречаются и
отдельные экземпляры представителей дазик-
ладовых. Совместно с зелеными водорослями в
разрезе на левом берегу р. Исеть встречаются
проблематичные остатки Tubus vermes и Tubus
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Рис. 1. Родовой состав водорослей и проблематики в разрезе «Кодинка» на левом берегу р. Исеть.
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aensis: из 15 обнаруженных экземпляров рода
Tubus в 9 случаях они наблюдаются совместно
с таллитами зеленых водорослей. Так же, как и
сифонеи, проблематичные остатки рода Tubus
распространены в верхней части карбонатного
разреза на левом берегу реки, что говорит об их
связи с темно-серыми слоистыми кораллово-
амфипоровыми известняками (рис. 1).

Следовательно, можно утверждать, что в
разрезе «Кодинка» наблюдаются две водорос-
левые ассоциации: зеленых водорослей и циа-
нобактерий, причем в разрезе на левом берегу
явно намечается смена снизу вверх ассоциации
цианобактерий ассоциацией зеленых водорос-
лей [Анфимов, Чувашов, 2005]. Формирование
темно-серых слоистых кораллово-амфипоровых
известняков слоев 4, 5, 6 и 7, скорее всего, шло
в условиях мелководной зарифовой лагуны (от-
мели), где имелись все условия для накопления
темного углисто-глинистого материала [Чува-
шов, 1963; Уилсон, 1980]. Мелководность ус-
ловий образования пород данной части разреза
подтверждается и появлением онколитов, а так-
же остатков репродуктивных органов харовых
водорослей – род Umbella (рис. 1). В то же вре-
мя, формирование серых и светло-серых водо-
рослево-брахиоподовых известняков с инкрус-
тациями нижней части этого же разреза шло в
условиях повышенной динамики среды пере-
дового склона рифа; здесь мы наблюдаем при-
сутствие ассоциации цианобактерий, характер-
ной для верхнедевонских органогенных пост-
роек, представленной родами Shuguria, Renalcis,
Izhella, [Чувашов, 1968].

Одновозрастные известняки разреза на
правом берегу формировались в других усло-
виях: в нижней части разреза в слоях 6-11
здесь обнаружены немногочисленные пред-
ставители зеленых водорослей, остатки харо-
вых водорослей рода Umbella и онколиты, что
свидетельствует о мелководности бассейна. В
дальнейшем начинается погружение морско-
го дна, компенсировавшегося накоплением
серых и темно-серых водорослево-брахиопо-
дово-амфипоровых известняков (ценостеумов
амфипор здесь значительно меньше по срав-
нению с разрезом левого берега) с уже упомя-
нутой ассоциацией цианобактерий родов
Shuguria, Renalcis, Izhella, встречающихся в 2-3
раза чаще по сравнению с разрезом левого
берега (табл. 1). И наконец, в верхней части
карбонатного разреза залегает пачка серых и
светло-серых водорослево-брахиоподово-кри-

ноидных известняков слоя 35 с тем же комп-
лексом цианобактерий, к которому дополни-
тельно «присоединяются» роды Microcodium
и Epiphyton (рис. 2). Вероятно, изменение ок-
раски и состава ископаемых остатков в слое
35 связано с увеличением динамики водной
среды бассейна, вызванной уменьшением глу-
бины. Общая мощность карбонатных пород на
правом берегу составляет 101 м, на левом –
66 м, что отражает более интенсивное погру-
жение морского дна разреза правого берега. В
целом известняки разреза на правом берегу фор-
мировались в более глубоководных условиях,
соответствующих передовому склону рифовой
постройки и благоприятных для развития ассо-
циации цианобактерий. Остатки зеленых водо-
рослей здесь крайне немногочисленны и рас-
пространены в нижней и верхней частях разре-
за. Предположительно где-то между разреза-
ми левого и правого берега была расположена
рифовая отмель, являвшаяся волноломом и
обусловившая существование мелководной за-
рифовой лагуны, где шло формирование темно-
серых слоистых кораллово-амфипоровых изве-
стняков слоев 4, 5, 6 и 7 разреза левого берега.
Рифовая постройка была невелика по размерам:
мощность ее не более 100 м, протяженность
обнажения по падению слоев вдоль берега р.
Исеть не более 175 м.

В разрезе «Кодинка» на правом и левом
берегах р. Исеть обнаружены две независимые
водорослевые ассоциации: цианобактерий в со-
ставе родов Shuguria, Renalcis, Izhella и зеленых
сифоновых водорослей. Основной фон состав-
ляет ассоциация нитчатых цианобактерий ро-
дов Girvanella и Sphaerocodium, сосуществую-
щая с уже упомянутой ассоциацией цианобак-
терий семейства Chabakoviaceae Korde, 1969, и
редко встречающаяся с зелеными водорослями.
Ассоциации цианобактерий характерны для ор-
ганогенных построек верхнего девона Урала и
встречаются и в светло-серых массивных, и в
темно-серых слоистых известняках. Скопления
таллитов зеленых водорослей приурочены к тем-
но-серым слоистым известнякам, где совмест-
но с ними описаны проблематичные остатки
рода Tubus. Близкие по составу ассоциации ци-
анобактерий (за исключением редко встречен-
ных цианобактерий рода Epiphyton и, наоборот,
широко распространенных цианобактерий ро-
дов Girvanella и Coactillum ) описаны во многих
одновозрастных карбонатных разрезах на вос-
точном и западном склонах Урала.
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Рис. 2. Родовой состав водорослей и проблематики в разрезе «Кодинка» на правом берегу р. Исеть.
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