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СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Наличие или отсутствие брахиоподовых сообществ в различных толщах кодинской свиты связано 
с условиями ее образования. Установлено чередование отложений, сформированных на мелководной 
части морской равнины с нормальной морской соленостью, и отложений фронта дельты и продель-
ты, которые образовались в солоноватоводной и опресненной среде. Последние содержат ракушня-
ки двустворок, многочисленные остатки углефицированной наземной флоры, реже гастроподы. Ана-
лиз распределения в разрезе кодинской свиты установленных сообществ брахиопод (толщи I, III и V) 
показывает, что трансгрессия моря временами сменялась регрессией. Прослежена приуроченность 
выделенных сообществ к определенным грунтам, гидродинамическим обстановкам и гидрофациям.

ВВЕДЕНИЕ

Кодинская свита представлена карбонатно-тер-
ригенными отложениями верхнефранского возрас-
та (мощностью до 1000 м), развитыми в Восточно-
Уральской мегазоне на восточном склоне Средне-
го Урала. Район распространения свиты – от ши-
роты д. Кодинка на юге до широты с. Черемхово 
на севере Каменск-Уральского района Свердлов-
ской области. Впервые название «кодинская сви-
та» было предложено Г.А. Смирновым с соавтора-
ми [Смирнов и др., 1974]. По разбивке упомянутых 
авторов к свите были отнесены толщи 5–7 запад-
ного типа разреза общей мощностью 600 м, обна-
жающиеся по р. Исеть выше моста через реку (ны-
не автодорожный мост по трассе Челябинск – Ка-
менск-Уральский [Мельничук, 2019], позднее к ко-
динской свите были отнесены и толщи 1–4 восточ-
ного типа разреза [Наседкина, Зенкова, 1999; Чу-
вашов, Анфимов, 2008; Мизенс, 2012], обнажаю-
щиеся ниже этого же моста. Таким образом, об-
щая мощность свиты достигла 1000 м. Позднее за-
легающая в основании разреза кодинская органо-
генная постройка (КОП), выделенная Б.И. Чувашо-
вым, В.П. Шуйским и О.Э. Пилосовой [1997], была 
выведена из состава кодинской свиты [Мельничук, 
2019], также было показано, что карбонатные от-
ложения, сформировавшиеся in situ, в разрезе тол-
щи имеют ограниченное распространение [Мель-
ничук и др., 2018]. По р. Исеть отложения кодин-
ской свиты имеют нормальное залегание с северо-
западным падением, а в Кодинском логу – опроки-
нутое. По разрезу от д. Кодинка до с. Щербаково 
свита разбита на отдельные тектонические блоки 
[Мельничук, Мизенс, 2015]. Вопрос о ее происхож-
дении всегда привлекал внимание исследователей, 
особенно литологов. В настоящее время возраст 
кодинской свиты определяется как верхнефран-
ский, прежде всего по многочисленным находкам 

брахиопод, а также другим палеонтологическим 
остаткам: многокамерным фораминиферам, руго-
зам, двустворкам, редким тентакулитам, острако-
дам, конодонтам, водорослям. Помимо указанных 
фоссилий, в кодинской свите присутствуют мно-
гочисленные, но пока неизученные растительные 
остатки, гастроподы, членики криноидей, голово-
ногие моллюски и редкие трилобиты.

Собранные в отложениях свиты брахиоподы от-
личаются многочисленностью особей и однообра-
зием систематического состава. Имеющаяся в на-
шем распоряжении коллекция указанной бентос-
ной фауны позволяет выделить ряд сообществ, от-
носящихся по классификации А. Буко к сообще-
ствам ровного дна [Буко, 1979]. Всего в изучен-
ном разрезе выделено шесть брахиоподовых сооб-
ществ: Desquamatia (D.) alticoliformis – Theodossia 
uchtensis, Iowatrypa kadzielniae, Theodossia evlanen-
sis, Productella calva, Pugnax nana, Iowatrypa ex gr. 
nebulosa – Kerpina? sp. [Мизенс, 2009; Мизенс, Ми-
зенс, 2019]. Обилие брахиопод, отмеченное появле-
нием ракушечниковых прослоев в разрезе, связано 
с установлением нормально-морских обстановок, 
что подтверждается как присутствием в них мор-
ской фауны, так и повышенными содержанием бо-
ра в аргиллитовых осадках [Мельничук, Мизенс, 
2016]. Установленные сообщества селились на мел-
ководье в зоне активного фотосинтеза и относятся 
в большинстве своем к бентосным комплексам 1–3 
[Буко, 1979]. Представлены они в основном рако-
винами брахиопод небольших и средних размеров 
отрядов продуктид, ринхонеллид, атрипид и спи-
риферид.

Первые четыре сообщества последовательно 
появляются в разрезе карбонатной органогенной 
постройки и карбонатно-песчано-глинистой тол-
ще I [Мизенс, Мизенс, 2019] (рис. 1, 2). Представи-
тели сообщества Desquamatia (D.) alticoliformis – 
Theodossia uchtensis собраны в известняках слабо 
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Рис. 1. Позднефранские брахиоподовые и пелециподовое сообщества нижней части стратотипического раз-
реза кодинской свиты и подстилающей ее карбонатной толщи.
*БК – бентосный комплекс.

битуминозных глинистых ругозо-амфипоровых и 
биоморфно-детритовых темно-серых плитчатых. 
Условия их обитания связаны с мягким глинисто-
карбонатным грунтом, умеренно- и малоподвиж-
ными водами. Скорее всего, это сообщество зани-
мало промежуточное положение между бентосны-
ми комплексами 2 и 3.

Следующее в разрезе сообщество Iowatrypa 
kadzielniae, встреченное в алевролитах бурых, за-
легающих среди известняков амфипоро-ругозовых 
и биоморфно-детритовых, обитало в условиях по-
вышенной илистости, на мягком глинистом грунте 
в малоподвижных водах. Относится к группе спи-
ролофных брахиоподовых сообществ и соответ-
ствует 2 или 3 бентосному комплексу.

Сообщество Theodossia evlanensis появляется 
выше по разрезу в толще I, является более моло-
дым по возрасту и практически монотаксонным. 
Встречается в известняках глинистых и биоморф-
но-детритовых, буровато-серых и темно-серых, 
слоистых. Сообщество обитало в условиях ровного 
дна с мягким карбонатно-глинистым и глинистым 
грунтом и сравнительно малоподвижными вода-
ми. Относится к группе сообществ спиролофных 
брахиопод и отвечает бентосному комплексу 2 и, 
возможно, 3.

Вторым установленным сообществом в толще I 
является сообщество Productella calva. Оно почти 
монотаксонное. Доминируют в нем строфоменат-
ные брахиоподы. Вместе с ними встречаются ред-

кие спиролофные брахиоподы рода Theodossia. Со-
общество Productella calva в основном селилось на 
карбонатном илу с примесью глины и тонкозерни-
стого песка, редко на тонкозернистом песке с при-
месью глины. Относится к бентосному комплексу 2.

Залегающая выше по разрезу толща II представ-
лена переслаивающимися песчаниками (в основ-
ном мелко- и среднезернистыми с горизонтальной, 
пологонаклонной и косой слоистостью) и горизон-
тально-слоистыми аргиллитами с линзами или от-
дельными уровнями ракушняков двустворчатых 
моллюсков. О.Ю. Мельничуком [2018] эти отложе-
ния отнесены к дистальным фациям распредели-
тельных рукавов дельты.

Снова брахиоподовые сообщества появляют-
ся в толще III, представленной чередованием гли-
нистых, глинисто-песчаных и карбонатно-глини-
стых пород. В глинисто-песчаных пачках брахи-
оподы отсутствуют, встречаются только ракови-
ны двустворок и гастропод. Содержание бора в ар-
гиллитах этих пачек равно 51–58 г/т [Мельничук, 
Мизенс, 2016]. Брахиоподы и другие морские ор-
ганизмы приурочены только к глинистым и карбо-
натно-глинистым пачкам, что свидетельствует о 
восстановлении нормально-морских обстановок в 
морском бассейне во время образования этих по-
род. Здесь содержание бора в глинистых породах 
достигает максимума 77.0–88.6 г/т. Сначала в гли-
нистых пачках появляются редкие представители 
спириферид рода Theodossia, затем в песчанистых 
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Рис. 2. Сводная литологическая колонка страто-
типического разреза кодинской свиты на р. Исеть 
[Мельничук, 2019].
1 – известняки, 2 – песчаники, 3 – аргиллиты, 4 – тек-
тонические нарушения, 5 – задерновано; Т – толща, 
М – мощность, КОП – кодинская органогенная по-
стройка.

известняках к ним присоединяются первые ринхо-
неллиды вида Pugnax nana Mark., образующие но-
вое одноименное сообщество. Выше по разрезу в 
известняках начинают доминировать представите-
ли вида Theodossia evlanensis Nal., количество ко-
торых особенно возрастает в глинистых извест-
няках. В верхней части толщи в аргиллитах вме-
сте с Theodossia evlanensis Nal. появляются первые  
Iowatrypa ex gr. nebulosa Yud. и Kerpina? sp.; два по-
следних вида атрипид чуть выше в разрезе также 
в аргиллитах образуют новое сообщество брахио-
под Iowatrypa ex gr. nebulosa – Kerpina? sp., в кото-
ром представители вида Theodossia evlanensis Nal. 
полностью отсутствуют. Выше в песчанистых из-
вестняках снова появляются ракушняковый про-
слой брахиопод с доминирующим видом Pugnax 
nana Mark. (см. рис. 1).

Следующая по разрезу глинисто-песчаная тол-
ща IV (см. рис. 2) в основном содержит остатки 
двустворок; находки брахиопод и гастропод край-
не редки. Скопления разрозненных створок брахи-
опод Theodossia evlanensis Nal. отмечаются в четы-
рех прослоях известняка песчанистого и песчани-
ка глинистого. Одновременно в глинистых поро-
дах наблюдается и снижение содержания бора от 
68 до 35 г/т, что позволяет предполагать измене-
ние солености морского бассейна на месте образо-
вания рассматриваемой толщи в сторону солоно-
ватоводных и опресненных обстановок. Породы, 
слагающие толщу, соответствуют проксимальным 
фациям дельты [Мельничук, 2018].

V толща кодинской свиты представлена чередо-
ванием глинистых песчаников и аргиллитов алев-
ритистых и песчанистых. Первое в этой толще со-
общество брахиопод Theodossia evlanensis уста-
новлено в аргиллитовом прослое, второе – Pugnax 
nana – в песчанике глинистом, далее в алевроли-
те глинистом наблюдаются накаты раковин и от-
дельных створок, главным образом представите-
лей вида Pugnax nana Mark., помятых, поломанных 
и сильно сжатых. Еще выше по разрезу в песчани-
ке глинистом вместе встречаются Theodossia evla-
nensis Nal., Productella calva (Wen.) и Pugnax nana 
Mark., также сильно деформированные. Очевидно, 
что толща V формировалась в бассейне с нормаль-
но-морской соленостью, однако условия захороне-
ния и сохранность раковин показывают, что штор-
мовые обстановки влияли на смешение раковин 
брахиопод из разных близко расположенных отно-
сительно друг друга сообществ. Содержание бора 
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в глинистых породах толщи низкое не более 40 г/т, 
что указывает на опресненные обстановки образо-
вания осадков. Таким образом, полученные дан-
ные по бору также согласуются с возможным пере-
носом брахиопод с мест их обитания в нормально-
морских условиях.

В следующих глинисто-песчаной толще VI, 
песчаной толще VII и глинистой толще VIII (см. 
рис. 2) морские (полигалинные) фоссилии отсут-
ствуют. Содержание бора снижается до 28 г/т, что 
свидетельствует о солоноватоводных и опреснен-
ных обстановках в рассматриваемом морском бас-
сейне. Отложения соответствуют фациям продель-
ты (толщи VI, VIII) и фронтальной части дельты 
(толща VII) [Мельничук, 2018].

ВЫВОДЫ

Кодинская свита представлена различными 
толщами карбонатно-терригенных пород: карбо-
натно-песчано-глинистой (толща I), аргиллито-
песчаной (II), глинистой, глинисто-песчаной и кар-
бонатно-глинистой (III), глинисто-песчаной (IV), 
глинисто-песчаной и песчано-аргиллитовой (V), 
песчано-глинистой (VI), песчаной (VII) и глини-
стой (толща VIII). Аргиллито-песчаные, глинисто-
песчаные и глинистые толщи (II, IV, VI–VIII) отли-
чаются очень редкими находками брахиопод или 
полным их отсутствием. В них в основном встреча-
ются двустворчатые моллюски и обрывки углефи-
цированных остатков наземной флоры, в меньшей 
степени гастроподы. Это связано с присутствием и 
влиянием дельтовых отложений реки на характер 
гидрофаций в морском бассейне, как следствие – 
присутствие или отсутствие в нем брахиоподовых 
сообществ и замены их на сообщества двустворок. 
Уровень солености морской воды можно прокон-
тролировать анализами содержания бора в аргил-
литовых породах кодинской свиты.

Анализ смены брахиоподовых сообществ в раз-
личных толщах кодинской свиты показывает при-
уроченность выделенных сообществ к определен-
ным грунтам, гидродинамическим обстановкам и 
гидрофациям.

Авторы статьи выражают благодарность 
О.Ю. Мельничуку за предоставленную информа-
цию по литологическому изучению разреза кодин-
ской свиты, а также дискуссию по результатам ис-
следований. 
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