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Определение границы ордовика и силу-
ра на всем Европейском Северо-Востоке и, в
частности, на Гряде Чернышева и Приполяр-
ном Урале вызывает дискуссии в течение мно-
гих десятилетий [А. Чернов, Г. Чернов, 1940;
Раабен, 1959; Маркин, 1960; Першина и др.,
1971; Опорные..., 1987; Безносова, 1994; Без-
носова, Мянник, 2002; Beznosova et al., 2002;
Безносова и др., 2004, и др.]. В качестве гра-
ницы между ордовиком и силуром предлага-
лось несколько уровней. Но последующие ис-
следования, как правило, показывали, что все
эти уровни в реальности ограничиваются ор-

довиком, а границу следует искать выше по
разрезу (рис. 1).

Верхнеордовикские и силурийские об-
разования повсеместно представлены сход-
ными в литофациальном отношении толщами
карбонатных пород, среди которых преобла-
дают серые и темно-серые доломиты плитча-
того сложения, заключающие разнообразные
остатки ископаемой фауны. Анализ страти-
графического распределения основных групп
бентоса показал ведущую роль брахиопод в
палеоценозах верхнего ордовика и силура.
Брахиоподы, характеризующие толщи верх-
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него ордовика и нижнего силура, представле-
ны преимущественно ассоциациями пентаме-
рид, которые обнаруживают большое морфо-
логическое сходство. Возможно, что отсутст-
вие четких видимых изменений состава фау-
ны и сходство литологических характеристик
явилось причиной ошибочных представлений
о последовательности и возрасте толщ, сла-
гающих пограничные отложения ордовика и
силура на протяжении длительного времени.

Проблеме расчленения силурийских
толщ гряды Чернышева посвящено множест-
во публикаций, среди которых выделяется
монография А.И. Першиной «Силурийские и
девонские отложения гряды Чернышева»
[1962], в которой подведены итоги многолет-
них исследований, существенно конкретизи-
рована стратиграфическая схема силура и
проведено сопоставление силурийских отло-
жений гряды Чернышева и прилегающих тер-
риторий. А.И. Першина, как и многие другие
исследователи, в том числе А.А. Чернов, счи-
тала, что «… на гряде Чернышева из палео-
зойских отложений самыми древними явля-
ются силурийские» [Першина, 1962, с. 14].

На выходы более древних, ордовикских
толщ в центральной части гряды Чернышева
первыми указали С.А. Князев и Б.И. Тарба-
ев [1961]. Они предположительно отнесли к
ордовику пачку доломитов с прослоями гли-
нистых доломитов, аргиллитов и известняков
мощностью не более 150 м, развитую на р. Усе.
Анализ прежних исследований по стратигра-
фии и полученные новые данные по брахио-
подовой биостратиграфической последова-
тельности позволили пересмотреть некото-
рые сложившиеся представления о строении
нижнесилурийского разреза и палеонтологи-
чески доказать наличие отложений верхнего
ордовика (ашгилла) на гряде Чернышева [Са-
пельников, Безносова, 1980; Безносова, 1985,
1994, 2003; Объяснительная…, 1994].

Первые доказательства присутствия от-
ложений верхнего ордовика в центральной
части и на юге гряды Чернышева были полу-
чены нами в результате изучения коллекций
брахиопод, собранной в разные годы А.И. Пер-
шиной, А.И. Антошкиной, С.В. Мельниковым
и В.Вл. Меннером из толщ, возраст которых
традиционно считался лландоверийским. На-
ряду с силурийскими брахиоподами Virgiana
barrandei Billings в коллекции были установ-
лены также Proconchidium muensteri (St. Jo-

seph) и Нolorhynchus sp., указывающие, на ор-
довикский возраст вмещающих их толщ [Са-
пельников, Безносова, 1980]. Описание разре-
за Уса-246 приведено в монографии А.И. Пер-
шиной [1962], где на основе анализа ископае-
мой фауны, в том числе брахиопод, возраст
пород, слагающих этот разрез, определен как
лландоверийский. По А.И. Першиной, разрез
Уса-246 представляет собой серию складок с
нарушенной последовательностью частично
брекчированных слоев (рис. 2). Слагающие
разрез плитчатые светло-коричневато-беже-
вые доломиты, заключают прослои и линзы
с табулятами, брахиоподами, криноидеями и
гастроподами. К верхнему ордовику можно
уверенно отнести слои с брахиоподами Нo-
lorhynchus sp., а также с конодонтами Belo-
dina stonei Sweet., обнаруженные С.В. Мель-
никовым (устное сообщение). Доломиты, за-
легающие выше толщи с позднеордовикскими
Нolorhynchus sp., заключают брахиоподы Ra-
finesquina stropheodontoides Savage, впервые
отмеченные на территории гряды Черныше-
ва, встречающиеся в отложениях верхнего
ордовика (ашгилла) и нижнего силура Север-
ной Америки и нижнего силура архипелага
Северная Земля. Выше слоев с Rafinesquina
появляются V. barrandei Billings, один из наи-
более широко распространенных лландоверий-
ских видов, V. adakia Pershina et T. Beznosova,
Pseudocamaarotoechia (?) usaensis (T. Bezn.),
Nalivkinia costulata T. Bezn. и Becscia menne-
ri (T. Bezn.). До настоящего времени пред-
ставители рода Becscia, характеризующие
нижнесилурийские толщи (формация Becscia)
Восточной Канады [Cooper, 1995] не были из-
вестны на территории Европейского Северо-
Востока [Безносова, 2003]. Характерные для
верхнего ордовика брахиоподы были также
установлены в разрезе Сыня-15. Толща, за-
ключающая здесь Pr. muensteri, вероятно, яв-
ляется возрастным аналогом яптикшорских
слоев западного склона Приполярного Урала.

Как установлено, комплекс брахиопод,
характеризующий пограничные отложения
ордовика и силура на гряде Чернышева, на-
ряду с широко известными за пределами Ев-
ропейского Северо-Востока таксонами Pr. mu-
ensteri, R. stropheodontoides, V. barrandei, вклю-
чает виды, распространение которых ограни-
чено бассейном р. Усы. Это V. adakia Persh.
et T. Bezn., B. menneri (T. Bezn.) и P.(?) usaen-
sis T. Bezn. [Безносова, 1985]. Возможно, при-
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сутствие раннесилурийских эндемиков, суще-
ствование которых было ограничено этой не-
большой территорией Тимано-Североураль-
ского палеобассейна, может служить показа-
телем «…благоприятных условий существо-
вания местной фауны, а не ее изолированнос-
ти.» [Неймарк и др., 1999, с. 57].

На Приполярном Урале первые иссле-
дователи ордовикских и силурийских отложе-
ний А.А. Чернов и Г.А. Чернов [1940] отнес-
ли к ордовику толщи серых известняков с ос-
татками брахиопод и мшанок. Перекрываю-
щие эти известняки черные доломиты с «чер-
веобразными образованиями», условно опре-
делили как основание силура. Позже, изучая
эти же отложения, М.Е. Раабен [1959] назва-
ла толщу с «червеобразными» доломитами
устьзыбской свитой и установила её поздне-
ордовикский возраст.

В.В. Маркин [1960] также считал «чер-
веобразные» доломиты ордовикскими, а пере-
крывающие их более светлые известняки с
обломочными структурами определил как
нижнесилурийские, полагая при этом, что от-
ложения ашгиллского возраста на западном
склоне Урала вообще отсутствуют. По его
представлениям, особое значение при уста-
новлении границы между ордовиком и силу-
ром имеют брахиоподы, а среди них – имен-
но гладкие пентамериды, которые, как он
считал, приурочены к лландоверийским тол-
щам. Исходя из такой точки зрения, толщи,
заключающие гладкие пентамериды, были
определены им как маркирующие горизонты:
«Там, где удается обнаружить гладкие пен-
тамериды значительно проще разобраться в
стратиграфических соотношениях лландове-
рийского яруса с подстилающими и перекры-
вающими его толщами и значительно легче
установить границу между силуром и ордови-
ком» [Маркин, 1960, с. 73]. Впоследствии оши-
бочность этих выводов была доказана иссле-
дованиями распространения брахиопод в от-
ложениях пограничного интервала между ор-
довиком и силуром на западном склоне При-
полярного и Северного Урала и гряде Чер-
нышева [Безносова, 1989, 1994, 2003].

В.В. Маркин пришел к заключению, что
между ордовиком и силуром существует пе-
рерыв, который он наблюдал в бассейне рек
Косью и Кожым, и что этот перерыв имеет
региональный масштаб. При этом он отме-
тил, что верхняя граница ордовика установ-

лена им не точно, так как между ордовикски-
ми и силурийскими отложениями имеется
еще верхнеордовикская толща брекчиевидных
пород, возникновение которой связано с пе-
рерывом в осадконакоплении, а также размы-
вом ордовикских толщ [Маркин, 1960].

А.И. Першина, исследуя отложения ор-
довика и силура на Приполярном Урале, «чер-
вячковые» доломиты устьзыбской свиты и
большую нижнюю часть перекрывающей их
толщи обломочных известняков считала по-
зднеордовикскими. Верхней толще этих обло-
мочных брекчированных известняков с остат-
ками брахиопод и другой бентосной фауны она
дала название «косьинский горизонт», и опре-
делила возраст слагающих его отложений как
раннелландоверийский [Першина и др., 1971].

Литологическое строение этих погра-
ничных отложений ордовика и силура деталь-
но исследовал Э.С.Щербаков [1963]. Изучая
состав и генезис брекчий этого интервала, он
пришел к выводу о седиментационном их
происхождении и образовании в результате
обмеления палеобассейна. По Э.С. Щербако-
ву, пограничные отложения между ордовиком
и силуром представляют собой толщу, свя-
занную с подстилающими и перекрывающи-
ми отложениями постепенным переходом,
что служит доказательством отсутствия пе-
рерыва на границе ордовика и силура.

Позже, продолжая исследования отло-
жений пограничного интервала ордовика и
силура на Приполярном Урале и гряде Чер-
нышева, В.Вл. Меннер обратил внимание на
приуроченность к малотавротинской толще
грубообломочных брекчий, масштабы прояв-
ления которых различны [Меннер, Рассказо-
ва, 1985]. Так, на р. Кожым, в устье ее притока
Б.Тавроты, толща брекчий составляет 3-5 м.
Ниже по течению, в районе устья р. Лолашор,
мощность брекчированных пород малотав-
ротинской свиты увеличивается до 15-20 м, а
в районе урочища Каюк-Нырд она достигает
100 м, при этом и перекрывающие малотав-
ротинскую свиту яптикшорские слои и низы
джагалской свиты также брекчированны. На
этом основании В.Вл. Меннер сделал выво-
ды о тектоническом генезисе этих брекчий,
развитых не только в кожымских разрезах на
Приполярном Урале, а также на гряде Черны-
шева, в бассейне р. Усы [Меннер, Рассказо-
ва, 1985]. Он отметил, что ошибочное пред-
ставление о толще брекчий как стратиграфи-
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ческом репере, а также неточности в палео-
нтологических определениях, стали причиной
того, что разновозрастные толщи ордовика и
силура в различных районах были отнесены
А.И. Першиной к косьинскому горизонту [Пер-
шина и др., 1971; Першина, 1962].

Последующие целенаправленные под-
робные исследования пограничных отложений
ордовика и силура на западном склоне При-
полярного Урала, изучение вновь собранных
коллекций брахиопод и другой фауны изме-
нили представления о возрасте отложений
косьинского горизонта и позволили поставить
вопрос о пересмотре уровня границы ордо-
вик-силур в разрезах западного склона Ура-
ла [Безносова, 1985; Опорные…, 1987]. Бы-
ло известно, что отложения с брахиоподами
H. giganteus Kiaer и Pr. muensteri (St. Joseph)
являются позднеордовикскими, точнее, аш-
гиллскими [Никитин, 1970]. Тем не менее, на
стратиграфическом совещании по ордовику
и силуру Восточно-Европейской платформы,
состоявшемся в 1984 г. в Таллинне, салюкин-
ская свита и ее аналог (яптикшорская свита),
заключающие остатки брахиопод Proconchi-
dium muensteri (St. Joseph), были включены в
силур [Решения…, 1987].

Основным районом исследований от-
ложений пограничного интервала ордовика и
силура был выбран западный склон Припо-
лярного Урала. Здесь, в бассейне р. Кожым,
этот интервал разреза вскрывается на участ-
ке протяженностью до 100 км и охватывает
шельфовую зону Тимано-Североуральского
палеобассейна с рифовыми постройками. В
ходе исследований было установлено, что
«червячковые известняки» устьзыбской сви-
ты перекрываются малотавротинской свитой,
верхнюю часть которой слагают светло-ко-
ричневато-серые тонкоплитчатые доломиты с
трещинами усыхания и линзами брекчий, от-
ражающими регрессивный цикл развития бас-
сейна. В них не встречается макрофауна, и
известны лишь единичные находки конодон-
тов. Малотавротинскую свиту перекрывают
массивные серые и темно-серые доломиты с
брахиоподами Pr. muensteri и H. giganteus,
обилием строматопорато-коралловой фауны.
Толще этих доломитов было дано название
«яптикшорские слои» [Опорные…, 1987]. Из-
менение цвета пород от светлых к темным,
характера их сложения от тонкоплитчатых,
не содержащих видимые остатки фауны, до

массивных с большим количеством ископае-
мых бентосных организмов – все указывает
на событие, вызвавшее смену условий осад-
конакопления (резкий подъем уровня моря,
углубление бассейна и развитие новой биоты).

Седиментологически и палеонтологичес-
ки это событие отчетливо фиксируется в раз-
личных частях Тимано-Североуральского па-
леобассейна и долгое время рассматривалось
как рубеж ордовика и силура [Решение…,
1987].

На организованном в 1987 г. полевом
семинаре на Приполярном Урале было про-
демонстрировано несколько разрезов, вскры-
вающих яптикшорские слои, объем которых
определяется интервалом распространения
брахиопод Pr. muensteri (St .Joseph) и H. gi-
ganteus Kiaer. Силурийский возраст отложе-
ний датируют брахиоподы Zygospiraella du-
boisi (Vern.) и Virgiana barrandei Billings. В
большинстве случаев находки верхнеордо-
викских и нижнесилурийских брахиопод про-
исходят из отдельных изолированных толщ.
Верхняя граница яптикшорских слоев одно-
временно рассматривалась как граница меж-
ду ордовиком и силуром. Литологически эта
граница не выражена, и ее уровень был услов-
но установлен в литологически однородной
толще доломитов по последним находкам Pr.
muensteri [Опорные…, 1987].

В опубликованном путеводителе поле-
вого семинара были обобщены результаты
иследований по основным группам ископае-
мых организмов пограничных отложений ор-
довика и силура, приведено послойное опи-
сание этого интервала и обоснован позднеор-
довикский возраст отложений яптикшорских
слоев, заключающих ассоциации брахиопод
Proconchidium, Holorhynchus и конодонтов
Aphelognatus, Belodina [Опорные…, 1987;
Чермных, Безносова, 1989]. Эти результаты
послужили основой при разработке стратигра-
фической схемы Урала, принятой IV Уральс-
ким межведомственным совещанием в 1991 г.
В Бельско-Елецкой зоне «…граница ордови-
ка и силура проводится выше доломитов с
Proconchidium muensteri и Holorhynchus gi-
ganteus, что совпадает с кровлей яптикшор-
ских слоев на Приполярном Урале и с кров-
лей кырьинского горизонта в улсовском син-
клинории». [Объяснительная…, 1994, с. 43].

Такое определение положения границы
между ордовиком и силуром, было обуслов-
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лено тем, что изученные в то время обнаже-
ния (87, 91, 224, 198), как сейчас установлено,
представляют собой фрагменты верхнеордо-
викских (яптикшорских) отложений и не име-
ют непосредственного контакта с нижнесилу-
рийскими толщами. Неудовлетворительная
сохранность ископаемой фауны часто не поз-
воляла определить возраст отложений и вос-
создать непрерывную последовательность их
развития.

В течение последнего десятилетия про-
должались детальные исследования погра-
ничного интервала ордовика и силура с ис-
пользованием разных методов: биостратигра-
фического, событийного, эвстатического, изо-
топного и др. В настоящее время установле-
но, что в пределах западного склона Припо-
лярного Урала контакт отложений ордовика и
силура прослеживается в обнажениях Кожым-
108 и Кожым-116 [Безносова, 1989, 1994; Без-
носова, Мянник, 2002; Безносова и др., 2004].

В разрезе Кожым-108 отложения верх-
него ордовика представлены непрерывными
выходами. Основание яптикшорских слоев со-
ответствует резкому контакту между светло-
серыми тонкоплитчатыми доломитами мало-
тавротинской свиты и серыми массивными
доломитами яптикшорских слоев, заключаю-
щими в самом основании прослой ракушня-
ков с брахиоподами Pr muensteri (St. Joseph).
Ракушняки перекрываются плитчатыми ило-
выми доломитами с линзовидными скопле-
ниями фрагментов раковин брахиопод, гаст-
ропод, детрита криноидей и массивными до-
ломитами с линзами мелких гастропод. Да-
лее следуют доломиты массивного сложения
с разнообразной фауной: строматопороидеями
Pachystilostroma sp.; гелиолитоидеями Helio-
lites aff. oboites Bond. еt Minzh.; табулятами
Paleofavosites sp., Agetolites sp., Eocatenipora
sp.; ругозами Dalmanophyllum dalmani (Edv.
et Hime), Brachielasma duncani (Dyb.), B. ex gr.
primum (W.); брахиоподами H. giganteus Kia-
er, Pr. muensteri (St. Joseph) и конодонтами
Belodina stonei Sweet.

Выше слоя 19, в кровле которого най-
дены Pr. muensteri (St Joseph), наблюдается
практически полное исчезновение всех пере-
численных групп фауны (рис. 3). Встречают-
ся лишь единичные колонии строматопорои-
дей пластинчатой формы, сильно перекрис-
таллизованные и частично окремненные. На
границе слоев 20 и 21, массивные доломиты

яптикшорских слоев (выше слоя 20) перекры-
ваются пачкой тонкослоистых доломитов, ко-
торая не содержит видимых остатков макро-
фауны. В основании этой пачки (слой 21)
П. Мянник обнаружил конодонты Oulodus?
aff. nathani, Walliserochus cf. curvatus, Ozar-
codina sp., которые могут указывать на си-
лурийский возраст вмещающих пород [Без-
носова и др., 2004; Mannik et all., 2004].

Начиная с основания слоя 21а, встре-
чаются фрагменты брахиопод Virgiana (?) sp.
(рис. 3), а выше по разрезу определены Pen-
tamerus sp. (слой 25). Морфологически эти
Pentamerus sp. наиболее близки к лландове-
рийским пентамеридам верхней части рай-
кюлаского горизонта (аэрона) в центральной
Эстонии (личные наблюдения).

Исследования показали, что брахиопо-
ды Pr. muensteri (St. Joseph) и H. giganteus Kia-
er являются одними из первых представи-
телей пентамерид, поселившихся в западно-
уральском бассейне. Последовательная смена
Pr. muensteri и H. giganteus, наблюдаемая в
разрезе яптикшорских слоев на Приполярном
Урале, может рассматриватся как экологичес-
кая сукцессия. Слои с Holorhynchus и Procon-
chidium, представляют здесь две синхронные
биофации, распространение которых контро-
лировалось экологическими факторами. К при-
меру, в строении яптикшорских слоев в раз-
резе Б. Таврота-91 значительную долю сос-
тавляют доломиты с водорослевыми и корал-
лово-строматопоровыми ассоциациями. Лишь
в самом основании этого разреза прослой до-
ломитов мощностью до 0,25 м заключает ра-
кушняк с Pr. muensteri. В разрезе Кожым-198
доминируют брахиоподы H. giganteus, с ними
ассоциируют табуляты, гастроподы и губки.
[Безносова, 1996].

В процессе исследований пограничных
толщ ордовика и силура наряду с биострати-
графическим применялся метод изотопного
анализа 13С [Безносова, Мянник, 2002, Безно-
сова, и др., 2004]. Образцы для изучения 13С
анализировались в лаборатории изотопной гео-
логии Института геологии Таллиннского техни-
ческого университета. Из-за плохой сохранно-
сти брахиопод, соотношения изотопов углеро-
да изучались из образцов пород. Методика та-
ких исследований описана Д. Кальо [Kaljo et
all., 1997]. Значения 13С, полученные из раз-
реза Кожым-108, сравнивались с данными из
нескольких разрезов Эстонии и стандартным
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разрезом Добс Линн (Dob’s Linn) в Шотлан-
дии. Корреляция разрезов Кожым-108 и Добс
Линн по данным 13С указывает на присут-
ствие в кожымском разрезе слоев возраста
хирнанта (рис. 3). В разрезе Кожым-108, на-
чиная с нижней части слоя 20 до подошвы
слоя 21, хирнанту соответствует интервал зна-
чительного увеличения 13С, который закан-
чивается максимальными значениями 13С.
Уровень нижней границы хирнанта, по дан-
ным 13С, согласуется с распространением
брахиопод. Известно, что слои с H. giganteus
древнее хирнанта [Brenchley et all., 1997]. В раз-
резе Кожым-108 предполагаемая нижняя гра-
ница хирнанта установлена выше интервала
распространения брахиопод H. giganteus.

Анализ полученных данных по биостра-
тиграфии, литологии и геохимии показыва-
ет, что уровень границы между ордовиком и
силуром в разрезе Кожым-108 может быть
определен в основании толщи тонкослоистых
доломитов (слой 21), заключающей конодон-
ты Oulodus? aff. nathani, Walliserochus cf.
curvatus (Branson et Branson), Ozarcodina sp.,
Panderodus sp.

Установленный уровень границы между
ордовиком и силуром, не соответствует кон-
такту яптикшорских слоев и джагалской сви-
ты, как это указано в принятой в Свердловске
1990 г. стратиграфической схеме Урала [Объ-
яснительная…, 1994], а залегает выше. «Не-
мой» интервал разреза (большая часть слоя
20), разделяющий толщи с ордовикскими бра-
хиоподами и силурийскими конодонтами, со-
поставляется с хирнантом. Положительное
смещение 13С, наблюдаемое в интервале,
разделяющем яптикшорские слои и джагал-
скую свиту, рассматривается как отражение
глобального события на рубеже ордовика и
силура [Brenchley et al., 1997].
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