
50 Региональная геология и металлогения   № 65/2016

© Л. А. Шмелёва, Т. Ю. Толмачева, 2016

УДК 552.54:551.733.13.022.2:571.071.63(234.851)

Л. А. ШМЕЛЁВА (НЦ УрО РАН), Т. Ю. ТОЛМАЧЕВА (ВСЕГЕИ)

Карбонатные отложения верхнего ордовика на реке Большая Косью (Северный Урал):  
характеристика разреза и первые данные по конодонтам

Отложения катийского – низов хирнантского ярусов верхнего ордовика на р. Большая Косью 
Северного Урала расчленяются на три литостратиграфических подразделения: рифовый массив 
Б. Косью, яптикшорская и верхнеручейная свиты. Последняя свита выделена впервые. Приведены 
детальные описания разреза и его фациальная характеристика. Первые данные по конодонтам из от-
ложений на р. Б. Косью позволяют определить стратиграфический интервал накопления разреза, дать 
оценку биогеографическим особенностям и биофациальной приуроченности изученных отложений.
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Carbonate deposits of the Upper Ordovician on the Bolshaya Kosyu River (Northern Urals): 
sequence characteristic and the first data on conodonts

Katian-Lower Hirnantian deposits of the Upper Ordovician on the Bolshaya Kosyu River in the Northern 
Urals are subdivided into three lithostratigraphic units: reef massif B. Kosyu, Yaptikshor, and Verhny 
Ruchei formations. The latter formation has been allocated for the first time. Detailed descriptions of 
the sequence and its facies characteristic are given. The first data on conodonts from the B. Kosyu River 
enable to determine the stratigraphic accumulation interval of the sequence, to assess the biogeographical 
features and biofacies confinement of the studied deposits.
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Введение. С конца 1970-х годов для расчленения 
и корреляции верхнего ордовика западного склона 
северной части Урала используются конодонты [5, 
8, 9]. Этой группе фауны всегда уделялось особое 
внимание при решении стратиграфических задач 
в регионе, в частности, в установлении положения 
границы ордовика и силура в связи с отсутствием 
здесь граптолитов – основной группы фауны, по-
зволяющей детальное расчленение этого стратигра-
фического интервала.

Однако данные о таксономическом составе 
конодонтовых фаун и их стратиграфическом рас-
пространении фрагментарны, а в некоторых отло-
жениях конодонты до сих пор не обнаружены. Это 
частично связано с тем, что в мелководных доло-
митах, водорослевых известняках и рифовых по-
стройках, которые доминируют в разрезах верхнего 
ордовика Приполярного, Полярного и Северного 
Урала, конодонты присутствуют в очень незначи-
тельных количествах.

Полнее всего охарактеризованы отложения 
верхней части верхнего ордовика на Приполярном 
Урале, где в разрезах басс. р. Кожым возраст мало-
тавротинской и перекрывающей ее яптикшорской 
свиты определен в интервале зоны Amorphognathus 
ordovicicus верхней части катийского и низов хир-
нантского ярусов [6]. Положение границы ордовика 
и силура в разрезе р. Кожым, в районе ниже устья 
р. Лимбик, установлено по кривой изотопного со-
става углерода в карбонатах, которая показала, что 
яптикшорская свита ограничена только верхней ча-
стью катийского яруса [5].

На Северном Урале отложения верхнего ордови-
ка наиболее полно представлены в басс. р. Илыч. 
Они развиты в районе ручьев Заколаёль и Родаёль 
и по ним, в скальных выходах ручьев Татарский 
Вичко, Амбар-Кырта, а также по р. Большая Ко-
сью (правый приток р. Илыч). В большинстве этих 
разрезов верхний ордовик выражен глинистыми 
рассланцованными карбонатными алевролита-
ми и песчаниками или вторичными доломитами. 
Единственный разрез на р. Б. Косью сложен из-
вестняками.

Первые данные о конодонтах из разреза 
басс. р. Илыч, как и из других местонахождений 
верхнего ордовика на Северном Урале, получены 
С. В. Мельниковым, который из верхней части 
малотавротинской свиты на р. Илыч (разрез «Та-
тарская церковь») [8], а также из рифовой толщи 
на р. Б. Косью выделил комплекс конодонтов 
зоны Amorphognathus ordovicicus [3]. На р. Б. Косью 
в подстилающей рифовую часть разреза слоистой 
толще глинистых сланцев, аргиллитов и извест-
няков с «петельчатой» текстурой он обнаружил 
среднеордовикские (позднедарривильские) виды 
Spinodus sp., Polonodus clivosus и Pygodus anitae [8]. 
Более полный отбор проб и систематическое изу-
чение здесь конодонтов до недавнего времени не 
проводились.

В 2014 г. началось детальное изучение разре-
за на р. Б. Косью, в том числе опробование на 
конодонты. Анализ данных по распространению 
в нем конодонтов был нацелен главным образом 
на уточнение возраста выделенных здесь местных 
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литостратиграфических подразделений. В частно-
сти, в задачи входило выяснить, присутствуют ли 
в разрезе отложения хирнантского яруса, устано-
вить таксономический состав конодонтовой фауны 
самых верхов ордовика Северного Урала, оценить ее 
биогеографические особенности и биофациальную 
приуроченность.

В статье представлены первые сведения о со-
ставе и стратиграфическом распространении ко-
нодонтов в разрезе р. Б. Косью, полученные из проб 
полевого сезона 2014 г. Более представительный ма-
териал сбора 2015 г. и таксономические описания 
конодонтовой фауны находятся в работе и будут 
предложены в следующей публикации.

Стратиграфическое расчленение и литологическая 
характеристика разреза р. Б. Косью. Карбонатные 
отложения ордовика в басс. р. Илыч были обнару-
жены ещё в XIX в. при маршрутных исследованиях 
реки А. А. Кейзерлингом (1843) и Р. И. Мурчисо-
ном (1846–1848), однако из-за удаленности и отсут-
ствия удобных путей сообщения они долгое время 
оставались слабоизученными в геологическом от-
ношении. В 1976 г. в результате проведенных геоло-
госъемочных работ (Б. Я. Дембовский, 1992) разрез 
на р. Б. Косью по схеме К. А. Львова был отнесен 
к щугорской свите среднего-верхнего ордовика, 
а известняковая рифогенная толща – к верхнему 
ордовику [10] на основании определения трило-
битовой фауны Н. Н. Иорданским. Б. Я. Дембов-
ский для расчленения этих толщ использовал схему 
А. И. Антошкиной и соавторов [1]. Позднее в этой 

толще, охватывающей среднюю часть ашгиллско-
го яруса, выделялась нижняя рифовая часть (риф 
Б. Косью) как аналог верхней части малотавро-
тинской свиты и перекрывающая ее яптикшорская 
свита открытоморских фаций [3].

Строение и состав каркасных биогермостроите-
лей рифовых сооружений нижнего палеозоя в раз-
резах басс. р. Илы, в частности р. Б. Косью, были 
учтены при анализе общего распространения верх-
неордовикских рифов на Северном, Приполярном 
и Полярном Урале [2, 3]. В 2014–2015 гг. на разрезах 
верхнего ордовика р. Илыч и ее притоках прово-
дились детальные литолого-фациальные и палео-
экологические исследования [12, 13].

Карбонатные отложения верхнего ордовика 
общей мощностью 216,5 м обнажаются на участке 
субширотного течения р. Б. Косью, где на про-
тяжении 1,5–2 км скальные выходы высотой до 
15–20 м образуют каньон (рис. 1). В разрезе от-
четливо выделяются три литологически разные тол-
щи с различным распространением органических 
остатков, которые рассматриваются как рифовый 
массив Б. Косью (массивные светло-серые биогерм-
ные, биокластовые и литокластовые рифовые из-
вестняки, залегающие с тектоническим контактом 
на среднеордовикских шамозитовых известняках 
в 300 м ниже порога), яптикшорская свита (по стра-
тиграфическому положению и фациальной смене 
с подстилающими и перекрывающими отложения-
ми близкую к яптикшорской свите Приполярного 
Урала) и верхнеручейная свита (слоистые известня-
ки, вскрывающиеся в 150 м выше по течению от 

Рис. 1. Район исследований. А,  Б – геологическая карта (по В. В. Юдину, 1983, с доп.); В – схема расположения вы-
ходов верхнеордовикских карбонатных отложений на р. Б. Косью
1–6 – стратиграфические подразделения: 1 – ордовик средний, 2 – ордовик верхний, 3 – силур нижний, 4 – силур 
верхний, 5 – девон нижний, 6 – девон средний; 7 – разрывные нарушения достоверные (а) и предполагаемые (б); 8 – 
стратиграфические контакты согласные (а) и несогласные (б); 9 – взбросо-надвиги и угол падения сместителя (а) и порог 
на р. Б. Косью (б)
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левого безымянного притока р. Б. Косью). Ниже 
приводится описание разрезов этих свит.

Рифовый массив Б. Косью (О3bk) видимой мощ-
ностью 144,6 м сложен светло-серыми, преимуще-
ственно массивными органогенно-обломочными 
и строматолитовыми известняками. В разрезе рифа 
выделено 17 пачек.

Пачка 1. Светло-серые, преимущественно мас-
сивные биокластовые и биолитокластовые извест-
няки. Среди биокластического материала преобла-
дают членики криноидей, реже встречаются облом-
ки ругоз, табулят и небольшие скопления гастропод. 
Иногда в известняках наблюдаются участки с не-
равномерным распределением глинистого материа-
ла, вследствие чего порода приобретает пятнистый 
облик. Также встречаются интервалы, где отчетли-
во видна косая и горизонтальная слоистость, об-
условленная распределением биокластовых ком-
понентов в породе. Литокластовый материал не 
сортирован и представлен неокатанными 8-санти-
метровыми обломками известняков светло-серых 
массивных и слоистых, а также темно-серых пе-
литоморфных. Из слоя биокластовых известняков 
выделены конодонты (пр. 1/1) Drepanoistodus sp., 
Panderodus gracilis (Branson et Mehl), Periodon bellus 
Moskalenko, Protopanderodus sp., Scabardella altipes 
(Henningsmoen), Strachanognathus parvus Rhodes 
(мощность 16,8 м).

Пачка 2. Светло-серые биогермные известня-
ки. Среди каркасообразующих организмов преоб-
ладают куполообразные колонии табулят (до 10 см 
в диаметре) и пластинчатые строматолитовые обра-
зования. В основании пачки наблюдается крупная 
колония ругоз (60 × 40 см), вблизи которой от-
мечаются скопления проблематических гидроидов 
Fistulella, единичные соаниты (?) до 4 см в диаметре 
и скопления зеленых водорослей. Реже встречают-
ся остатки кораллов Favositida, Halysitida, а также 
скопления сфинктозойных губок Corymbospongia. 
Межкаркасные полости среди кораллов заполне-
ны остатками криноидей, цистоидей, зеленых водо-
рослей. Выделены конодонты (пр. 11/21) Amorpho
gnathus ordovicicus Branson et Mehl, P. gracilis (мощ-
ность 5,0 м).

Пачка 3. В основании пачки слой (95 см) биоли-
токластовых известняков. Литокласты представле-
ны крупными обломками (40 × 10 см) биогермных 
известняков, сцементированных крупнобиокла-
стовым криноидным известняком с фрагментами 
колоний табулят, гелиолитоидей, одиночных ру-
гоз. Выше наблюдается переслаивание темно-се-
рых пелитоморфных, светло-серых биокластовых 
и биолитокластовых известняков. Биокластовые 
известняки сложены криноидеями, единичными 
ругозами и табулятами, отмечается обилие эрозион-
ных поверхностей и единичные окатанные обломки 
(1–2 см) темно-серых тонкозернистых известняков. 
Иногда встречаются слои до 5 см с градационной 
слоистостью. Биолитокластовые известняки пред-
ставлены обломками колоний табулят и гелиолито-
идей (до 5–10 см) и неокатанными обломками (от 
2–3 до 7–10 см) светло-серых биокластовых извест-
няков, которые сцементированы мелкобиокласто-
вым криноидным известняком (мощность 8,9 м).

Пачка 4. Переслаивание известняков грубобио-
кластовых криноидных с единичными обломками 
табулят, гелиолитоидей и ругоз и биогермных свет-
ло-серых кораллово-строматолитовых известняков 
(мощность 6,2 м).

Пачка 5. Мелкобиокластовые и биолитокла-
стовые известняки. Мелкобиокластовые разности 
образуют слои мощностью до 5–10 см, сложены 
фрагментами криноидей, брахипод, мшанок, зеле-
ных водорослей и имеют слоистую текстуру. Биоли-
токластовые – слои от 5–6 до 50–70 см. Биокласты 
представлены фрагментами табулят и гелиолито-
идей (10–20 см), одиночных ругоз, мшанок и зе-
леных водорослей. Литокласты – неокатанными 
обломками (15–30 см) серых биокластовых кри-
ноидных известняков, неокатанными обломками 
(10–20 см) биогермных водорослево-фистулел-
ловых известняков, полуокатанными обломками 
(2–3 см) светло-серых биокластовых криноидных 
известняков (мощность 3 м).

Пачка 6. Биогермные известняки. Среди карка-
сообразующих организмов встречены инкрустиру-
ющие строматолитовые образования, достигающие 
70 см в длину и 40 см по толщине, на которые на-
растают табуляты пластинчатой формы (от 30 × 5 
до 10 × 20 см). Полости между ними заполнены 
плотными массивными и ветвистыми скопления-
ми сфинктозойных губок Corymbospongia, колони-
ями Halysitida, Favositida, одиночными ругозами, 
мшанками, остатками иглокожих, красных и зеле-
ных водорослей. Выделены конодонты (пр. 10/1) 
A. ordovicicus, Belodina sp., Drepanoistodus sp., 
P. gracilis, P. bellus, S. altipes (мощность 3 м).

Пачка 7. Биолитокластовые известняки. Био-
класты представлены фрагментами табулят, гелио-
литоидей (3–5 см), мшанок, ругоз и иглокожих. 
Литокласты в нижней части – слабоокатанными 
обломками биокластовых известняков размером 
2–4 см, в верхней – крупными неокатанными об-
ломками биогермных водорослево-фистулелловых 
известняков до 50–80 см (мощность 4,1 м).

Пачка 8. Темно-серые пелитоморфные извест-
няки (мощность 1,7 м).

Пачка 9. Биогермные известняки. Каркасообра-
зующие организмы – массивные инкрустирующие 
строматолитовые образования, достигающие 30 см 
в длину и 15 см по толщине, колонии табулят 
и гелиолитоидей пластинчатой формы (от 10 × 2 
до 25 × 4 см), одиночные и колониальные руго-
зы. Полости между ними заполнены ветвистыми 
скоплениями сфинктозойных губок Corymbospongia, 
колониями Halysitida, мшанками, остатками игло-
кожих, зеленых водорослей и скоплениями гидро-
идов Fistulella. В интервале 13,0–14,9 м не обна-
жено. Выделены конодонты (пр. 8/8) Belodina sp., 
P. gracilis, S. parvus (мощность 18,8 м)

Пачка 10. Светло-серые грубобиокластовые 
плитчатые (30–50 см) известняки, сложенные фраг-
ментами колоний табулят (7–10 см), гастропод, 
зеленых водорослей, криноидей. В верхней части 
пачки (1 м) отмечается присутствие в известня-
ках неокатанных обломков биогермных (5–10 см) 
и биокластовых (3–5 см) известняков. В кровле 
пачки не обнажено 3,5 м (мощность 16,4 м).

Пачка 11. Переслаивание биогермных известня-
ков (от 2,5 до 6,0 м) и биокластовых известняков 
(от 1,8 до 2,0 м). Каркасообразующие организмы 
представлены табулятами (5–10 см) пластинчатой 
формы, ругозами (до 10 см). Полости между ними 
заполнены фрагментами иглокожих, брахиопод, 
водорослей, а также скоплениями сфинктозойных 
губок Corymbospongia (мощность 22,1 м).

Пачка 12. Переслаивание биолитокластовых, 
биокластовых и биогермных известняков. Био-
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литокластовые разности сложены неокатанными 
обломками (от 7–15 см до 0,7–1,0 м) биогермных 
известняков, сцементированных биокластовым 
известняком с одиночными ругозами, фрагмен-
тами табулят, иглокожих, брахиопод. Биогермные 
в нижней части пачки представлены массивными 
инкрустирующими строматолитовыми образова-
ниями, достигающими 40 см в длину и 15 см по 
толщине, пластинчатыми и куполовидными табу-
лятами и гелиолитоидеями (до 10 см), ругозами. 
Полости между кораллами заполнены ветвистыми 
скоплениями сфинктозойных губок Corymbospongia, 
колониями Halysitida и зелеными водорослями. 
В верхней части пачки среди каркасообразую-
щих организмов преобладают плотные массив-
ные и ветвистые скоп ления сфинктозойных губок 
Corymbospongia, а также отмечаются пластинчатые 
табуляты, ругозы, скопления гидроидов Fistulella 
(мощность 16,4 м).

Пачка 13. Темно-серые массивные пелитоморф-
ные известняки (мощность 1,9 м).

Пачка 14. Светло-серые грубобиокластовые из-
вестняки (мощность 2,5 м).

Пачка 15. Биогермные известняки, сложенные 
массивными куполовидными колониями табулят 
до 10–15 см в диаметре, одиночными ругозами, 
мшанками, фрагментами криноидей. Выделены ко-
нодонты (пр. 5/26) Protopanderodus liripipus Kenedy, 
Barnes et Uyeno, S. altipes (мощность 1,5 м).

Пачка 16. Массивные крупнобиокластовые из-
вестняки с криноидеями, табулятами, одиночными 
ругозами, мелкими брахиоподами, ортоцератидами 
(мощность 1,5 м).

Пачка 17. Переслаивание известняков биогерм-
ных и литобиокластовых. Биогермные известняки 
(от 1,3 до 3,3 м) сложены округлыми сфинктозой-
ными губками Corymbospongia, образующими удли-
ненные плотные скопления и столбики высотой до 
5–7 см, на которые часто нарастают одиночные ру-
гозы. Присутствуют табуляты пластинчатой формы, 
скопления гидроидов Fistulella, красные водоросли 
Solenopora. Полости между ними заполнены био-
кластовыми криноидными известняками с еди-
ничными слабоокатанными обломками (2–3 см) 
темно-серых пелитоморфных известняков. Иногда 
порода имеет слоистую текстуру. Биолитокластовые 
известняки образуют пласты от 0,4 до 5,0 м. Лито-
класты – полуокатанные обломки (2–3 см) темно-
серых пелитоморфных известняков и обломки (от 
2–3 до 10 см) светло-серых биокластовых извест-
няков, а также неокатанные обломки (15–20 см) 
светло-серых, почти белых биогермных извест-
няков. Биокласты – фрагменты колоний табулят 
(2–10 см), одиночных ругоз, гастропод и красных 
водорослей Solenopora. В интервале 3,2–5,2 м не 
обнажено (мощность 14,8 м).

Яптикшорская свита (O3jp) общей мощностью 
(46,15 м) согласно залегает на нижележащей ри-
фовой толще. Свита имеет широкое площадное 
распространение и представлена органогенно-об-
ломочными, нередко брекчированными известня-
ками и доломитами. В разрезе на р. Косью охва-
тывает пачки 18–22.

Пачка 18. Темно-серые биолитокластовые сред-
неплитчатые (5–20 см) известняки. Отмечаются 
прослои, где наблюдается градационная слоистость 
обломочного материала. Выше по разрезу в извест-
няках отмечаются табуляты (до 8–10 см), одиночные 
ругозы, крупные (до 10 см) гастроподы, плотные 

скопления сфинктозойных губок Corymbospongia 
и мелкие брахиоподы (мощность 3,2 м).

Пачка 19. Темно-серые биокластовые плитчатые 
(20–30 см) криноидные известняки с колониями 
табулят, одиночными ругозами, сфинктозойными 
губками Corymbospongia и другим раковинным ма-
териалом. В основании пачки не обнажено 0,4 м 
(мощность 6,9 м).

Пачка 20. Биокластовые известняки с фрагмен-
тами иглокожих, колоний табулят и гелиолитои-
дей, в которых встречаются прослои и линзы из-
вестняковых конглобрекчий мощностью до 0,5 м. 
Конглобрекчии сложены окатанными обломками 
(от 0,3 до 6–7 см) мелкобиокластовых и пелито-
морфных известняков. Мелкие обломки имеют 
удлиненную форму и окатаны слабее, чем более 
крупные. Цемент – мелкобиокластовый криноид-
ный доломитизированный известняк. Из биокла-
стовых известняков выделены конодонты (пр. 4/23) 
Drepanoistodus sp., P. gracilis, Pseudooneotodus mitratus 
Moskalenko, S.  altipes  (мощность 3,5 м).

Пачка  21. Известняковая грубообломочная 
брекчия. Обломки представлены тремя видами: 
неокатанными светло-серыми биогермными из-
вестняками (от 10–20 см до 1,5–2,0 м), сложен-
ными разными группами каркасообразующих орга-
низмов – табулятами, ругозами, сфинктозойными 
губками Corymbospongia, строматолитами; окатан-
ными серыми мелкобиокластовыми (0,5–0,8 см) 
и средней окатанности темно-серыми биолитокла-
стовыми (3–4 см) известняками. Сцементированы 
крупнобиокластовым известняком с обилием фау-
ны одиночных ругоз, табулят, гастропод, из которо-
го выделены конодонты (пробы 2/30, 2а/35, 2а/39, 
3/1, 4/32) A.  ordovicicus,  Coelocerodontus?  trigonius 
Ethington,  Dapsilodus  mutatus  (Branson et Mehl), 
P.  gracilis, P.  bellus, P.  liripipus, P. mitratus,  S.  parvus, 
S.  altipes  (мощность 19,1 м).

Пачка 22. Переслаивание светло-серых крупно-
биокластовых доломитизированных известняков 
с градационной слоистостью (от 15 см до 5 м) и тем-
но-серых комковатых биокластовых (10–15 см) 
и биолитокластовых (10–30 см). Крупнобиокласто-
вые известняки сложены в основном фрагментами 
иглокожих, брахиопод и зеленых водорослей. Ино-
гда в них встречаются гальки (3–5 см) темно-серых 
пелитоморфных известняков. Среди литокластов 
в биолитокластовых разностях преобладают разно-
окатанные обломки (от 1–3 до 5–12 см) темно-серых 
пелитоморфных известняков. Выделены конодонты 
(пробы 2/27, 2/3)  Amorphognathus  duftonus Rhodes, 
A.  ordovicicus, Belodina compressa  (Branson et Mehl), 
Belodina sp.,  D.  mutatus,  Eocarniodus  cf.  E.  gracilis 
(Rhodes), Ozarkodina sp., Panderodus serratus Rexroad, 
P. gracilis, P. liripipus, S. parvus, S. altipes, Walliserodus 
amplicissimus  (Serpagli) (мощность 13,45 м).

Верхнеручейная свита (O3vr), получившая на-
звание по безымянному ручью в 150 м выше по 
течению от левого притока р. Б. Косью, выделя-
ется впервые. Свита общей мощностью 25,75 м 
согласно перекрывает яптикшорскую свиту 
и сложена темно-серыми и серыми биокластиче-
скими и пелитоморфными, местами слоистыми 
известняками с пачками светло-серых доломи-
тов. Верхний контакт не наблюдается.

Пачка 23. Переслаивание темно-серых пелито-
морфных и биолитокластовых известняков с оби-
лием эрозионных поверхностей и обломочного ма-
териала. Отмечается линзовидный слой (30–50 см) 
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спикулового микрокомковатого известняка, из ко-
торого выделены остатки проблематичного организ-
ма Ptiloncodus simplex Harris и конодонты (пр. 2/10) 
A. ordovicicus, Belodina sp., C. trigonius, P. li ripipus, Pe
rio don grandis (Ethington), S. parvus, S. altipes (мощ-
ность 6,35 м).

Пачка 24. Крупнобиокластовые криноидные из-
вестняки с градационной слоистостью, иногда тон-
кослоистой текстурой и единичными окатанными 
обломками (2–4 см) пелитоморфных известняков. 
В верхней части пачки отмечается волнистый слой 
(10 см) светло-серых доломитов, которые скульп-
турно выделяются на поверхности в виде выпукло-
сти с кавернами до 3–4 см в диаметре. Из круп-
нобиокластовых известняков выделены конодон-
ты A.  ordovicicus,  A.  duftonus,  P.  liripipus,  P.  grandis, 
S.  parvus, W.  amplicissimus  (мощность 19,4 м).

Комплексы конодонтов и возраст отложений в раз-
резе р. Б. Косью. Из разреза на р. Б. Косью на ко-
нодонты отобрано 15 проб известняков, вес каждой 
не превышал 1,5 кг. Из всех проб выделены коно-
донты, количество элементов которых значительно 
варьирует от единичных экземпляров в нижней ча-
сти разреза до нескольких сотен в слое 23 (пр. 2.10). 
Конодонты относительно хорошей сохранности, их 
цвет изменяется от серого до белого (CAI 4-6), что 
связано с термальным преобразованием пород, пре-
вышающим 400°.

Комплексы конодонтов насчитывают до 18 ви-
дов, распределение которых по разрезу показано на 
рис. 2. Отдельные элементы основных таксонов – 
на рис. 3. В пробах нижней рифовой части разреза 
фиксируется значительно меньшее количество ви-
дов, чем в продуктивных пробах верхней части, но 
эту особенность распределения конодонтов нельзя 
интерпретировать как стратиграфически значимую. 
Очевидно, что более редкие представители сооб-
ществ не были обнаружены в связи с обедненным 
содержанием конодонтовых элементов в пробах 
рифовых известняков.

В разрезе не наблюдается устойчивого количе-
ственного преобладания какого-либо одного вида 
или группы таксонов, как и нет отчетливых зако-
номерностей смены доминирующих видов. В от-
дельных пробах преобладают (до 90 %) элементы 
Scalpellodus altipes, Amorphognathus ordocicicus или 
Panderodus gracilis, однако единичные данные не мо-
гут являться основой для интерпретации биофаций 
и оценки относительной мелководности или глубо-
ководности вмещающих отложений по разрезу. Мо-
дели биофациального распределения конодонтов 
хорошо разработаны для этого стратиграфического 
интервала [19], но могут быть применены только 
к более плотному опробованию разреза.

Распространение конодонтов по разрезу показало, 
что вся изученная часть разреза мощностью 216,5 м 
находится в пределах зоны Amorphognathus ordovicicus, 
охватывающей стратиграфический интервал от се-
редины катийского до середины хирнантского яру-
са. Этот временной интервал длительностью около 
5 млн лет в целом характеризуется существованием 
видов конодонтов широкого стратиграфического 
распространения. Более дробные подразделения по 
конодонтам в зоне Amorphognathus ordovicicus не вы-
деляются, в том числе нижняя граница хирнантского 
яруса, устанавливаемая по граптолитам, не характе-
ризуется появлением или исчезновением каких-либо 
конодонтовых таксонов (рис. 4).

Основные изменения в сообществах конодон-
тов приходятся на середину хирнантского време-
ни, когда большинство филогенетических линий 
ордовикских конодонтов вымерло и появилась ха-
рактерная хирнантская фауна, положившая начало 
расцвету силурийских конодонтовых сообществ. 
Такое распределение конодонтов в верхах ордови-
ка хорошо документировано в разрезах Восточной 
и Западной Балтоскандии, где контролируется на-
ходками граптолитов и распределением изотопов 
углерода и кислорода [14, 18].

В изученном разрезе хирнантский возраст верх-
неручейной свиты принимается условно, по по-
степенному уменьшению здесь таксономического 
разнообразия конодонтовой фауны, характерного 
для нижележащих отложений яптикшорской свиты. 
Более полные данные по конодонтам и планируе-
мые изотопные исследования точнее покажет со-
поставление с ярусной шкалой.

Биогеографические особенности конодонтовой 
фауны. Конодонтовые комплексы верхнего ордо-
вика на р. Б. Косью включают виды космополит-
ного географического распространения, такие как 
Protopanderodus liripipus, Amorphognathus ordovicicus, 
Scabardella altipes, Dapsilodus mutatus, Panderodus 
gracilis, Coelocerodontus trigonius, Pseudooneotodus 
mitratus. Кроме того, здесь присутствуют типич-
ные глубоководные виды Periodon grandis (впервые 
в разрезе р. Б. Косью установлены С. В. Мельни-
ковым [8]) и Periodon bellus, распространение кото-
рых ограничено только относительно тепловодны-
ми бассейнами [11]. Они отсутствуют в бассейнах 
Авалонии (Ирландия) и Арморики (Перуники) 
(Германия, Италия) [14, 16], которые интерпрети-
руются как располагавшиеся в позднем ордовике 
в относительно высоких широтах. В Балтоскандии 
находки Periodon grandis единичны [14]. В то же 
время Periodon grandis является одним из типичных 
видов Южного Урала, встречаясь в значительных 
количествах в позднеордовикских набиуллинской 
свите и торангульской толще [7].

По таксономическому составу комплекс из раз-
реза Б. Косью наиболее близок к конодонтовым 
фаунам, известным из Балтоскандии, Великобрита-
нии и Польши. Элементы Sagittodontina и Istorinus, 
характерные для Средиземноморской биогеогра-
фической провинции бассейна, располагавшегося 
в позднеордовикское время ближе к Гондване, чем 
к Балтике, в изученном комплексе отсутствуют.

Одним из интересных результатов стала находка 
фосфатных элементов Ptiloncodus simplex Harris – 
таксона неясного систематического положения 
(рис. 3), который считается эндемичным для Лав-
рентии и ее складчатого обрамления [15]. В преде-
лах Лаврентии этот таксон встречается практически 
повсеместно в отложениях от флоского до хирнант-
ского яруса, но до недавнего времени был неиз-
вестен за пределами этого палеоконтинента. Его 
обнаружение на Северном Урале свидетельствует 
о более широком географическом распространении 
Ptiloncodus, чем предполагалось.

Фациальные особенности литостратиграфических 
подразделений. Согласно имеющимся данным, па-
леогеографическая ситуация на рассматриваемой 
территории в течение позднего ордовика суще-
ственно менялась. Нижняя часть разреза (пачки 
1–17), выделенная в рифовый массив Б. Косью, 



55РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Рис. 2. Сводный разрез по р. Б. Косью, опробованные уровни и распространение конодонтов
1–10 – известняки: 1 – биогермный, 2 – массивный биокластовый криноидный несортированный, 3 – биолитокластовый 
с рифогенным дебрисом, 4 – массивный биокластовый, 5 – плитчатый пелитоморфный, 6 – плитчатый биокластовый 
сложного состава, 7 – плитчатый биолитокластовый, 8 – грубообломочная брекчия, 9 – темно-серый пелитоморфный 
и биолитокластовый с обилием эрозионных поверхностей и обломочного материала, 10 – плитчатый биокластовый кри-
ноидный сортированный; 11 – необнаженные интервалы
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Рис. 3. Конодонты из разреза р. Б. Косью (Северный Урал)
1, 6–8 – Periodon bellus Moskalenkо, 1988, пр. 2a/39: 1 – М элемент, ×75, 6 – Sb элемент, ×55, 7 – Sc элемент, ×59, 8 – P 
элемент, ×49; 2 – Strachanognathus parvus Rhodes, 1955, пр. 2/27, ×104; 3, 9 – Drepanoistodus sp., пр. 4/23: 3 – М элемент, 
×54, 9 – S элемент, ×48; 4, 5 – Dapsilodus mutatus (Branson et Mehl), пр. 2/30: 4 – ×67, 5 – ×76; 10, 12 – Scabardella altipes 
(Henningsmoen), пр. 2/27: 10 – ×59, 12 – ×55; 11 – Protopanderodus sp., пр. 1/1, ×56; 13 – Panderodus gracilis (Branson et 
Mehl, 1933), пр. 2/3, ×65; 14, 15 – Walliserodus amplissimus (Serpagli), пр. 2/27: 14 – Р элемент, ×71, 15 – S элемент, ×78; 
16 – Panderodus serratus Rexroad, 1967, пр. 2/27, ×70; 17, 18 – Ptiloncodus simplex Harris, 1962, пр. 2/10: 17 – ×114, 18 – ×123; 
19 – Coelocerodontus? trigonius Ethington, 1959, пр. 2a/39, вид сзади, ×65; 20 – Pseudooneotodus mitratus (Moskalenko, 1973), 
пр. 4/23, вид сверху, ×87; 21 – Belodina compressa (Branson et Mehl, 1933), пр. 2/27, S элемент, ×80; 22 – Belodina sp., пр. 2/27, 
S элемент, ×67; 23, 25 – Amorphognathus ordovicicus Branson et Mehl, 1933, пр. 10/1: 23 – M элемент, ×86, 25 – M элемент, 
×78; 24 – Eocarniodus cf. E. gracilis (Rhodes, 1955), пр. 2/3, ×105
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представляет собой разнофациальную рифовую 
структуру – риф Б. Косью – в которой были выде-
лены фации рифового плато, внутририфовых лагун 
и образования фронтальной зоны [12]. В разрезе 
рифа прослежены все стадии (от пионерных до 
зрелых) экологической сукцессии рифовой экоси-
стемы [13]. На Приполярном Урале в это же время 
формировался риф Бадья, характеризующий верх-
немалотавротинскую подсвиту.

Риф перекрывается плитчатыми биолитокла-
стовыми известняками яптикшорской свиты (пач-
ки 18–19). Граница характеризуется постепенной 
сменой массивных и слоистых известняков. При-
сутствие в этих известняках биокластового мате-
риала, формирующего градационную слоистость, 
свидетельствует о смене отмельных условий об-
становками более глубоководными склоновыми 
с перио дическим поступлением потоков с орга-
ногенным и рифовым детритом. Затем вследствие 
регрессии перекрывающие рифовое тело отложения 
и сам риф были выведены в зону эрозии и под-
верглись частичному разрушению, о чем свиде-
тельствует накопление толщи (19,1 м) (пачка 21) 
грубообломочных известковых брекчий, в составе 
которых присутствуют крупные обломки рифовых 
пород. Верхняя часть яптикшорской свиты (пач-
ка 22) накапливалась в условиях сублиторали рампы  
из-за последовавшей трансгрессии, что отразилось 
в формировании тонкоплитчатых серых крупнобио-
кластовых с градационной слоистостью и темно-
серых комковатых биолитокластовых известняков. 
Стратотип яптикшорской свиты на Приполярном 
Урале, напротив, характеризуется довольно устой-
чивой тенденцией накопления открытоморских 

иловобиокластовых осадков сублиторали. Этот 
факт отражает разнообразие обстановок в условиях 
шельфовой окраины, вероятнее всего обусловлен-
ное разной тектонической позицией поперечных 
блоковых структур, характеризующих строение за-
падного склона севера Урала.

Яптикшорская свита верхнего катия перекры-
вается темно-серыми пелитоморфными и биоли-
токластовыми известняками верхнеручейной свиты 
хирнантского яруса, в основании которой (пач-
ка 23) установлены многочисленные эрозионные 
поверхности с обилием обломочного материала. 
Подобная характеристика основания хирнантского 
яруса отражает резкое обмеление и отвечает нача-
лу раннехирнантской регрессии, подобно разрезу 
бадъяшорской свиты нижнего хирнанта на Припо-
лярном Урале [4]. Завершает разрез верхнеручейной 
свиты мощная толща (19,4 м) органогенных песча-
ников с градационной слоистостью (слой 23), что 
свидетельствует о том, что на данной территории 
в раннем хирнанте стали преобладать условия отме-
ли с подвижной гидродинамикой, а следовательно, 
проявилась трансгрессивная фаза. К сожалению, 
в настоящее время пока нет палеонтологических 
данных, позволяющих обосновать полный объем 
хирнантского яруса на Северном Урале.

Заключение. Детальное изучение разреза верхне-
го ордовика на р. Б. Косью показало, что он пред-
ставлен разнообразными в фациальном отношении 
отложениями, отражающими эволюцию окраины 
карбонатной платформы: от рифовой отмели на 
окраине шельфа к сублиторали средней части рам-
пы и до отмели в верхней части континентального 

Рис. 4. Общее распространение видов конодонтов, которые были обнаружены в отложениях верхнего ордовика разреза 
р. Б. Косью. Серым цветом отмечается предполагаемый стратиграфический интервал разреза (Zhang, Barnes, 2007) [14, 17]
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склона. По стратиграфическому распространению 
конодонтовой фауны разрез охватывает интервал 
конодонтовой зоны Amorphognathus ordovicicus от 
середины катийского до середины хирнантского 
времени. По таксономическому составу комплекс 
из разреза Б. Косью наиболее близок к фаунам, 
известным из Балтоскандии, Великобритании 
и Польши. Он таксономически более разнообразен, 
чем изученная фауна конодонтов на Приполярном 
и Полярном Урале и несет потенциал для биофа-
циальных и палеобиогеографических построений 
конодонтов северной части Урала.

В составе отложений на основании литологи-
ческих и палеонтологических данных выделяется 
рифовый массив, который перекрывается двумя 
свитами: яптикшорской свитой верхней части ка-
тийского яруса и верхнеручейной свитой, вероятно, 
хирнантского яруса.
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