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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы значительно усилился интерес геологов к органиче
ским остаткам докембрия. Вряд ли найдется сейчас хоть один скептик, 
нацело отвергающий необходимость изучения строматолитов и омколптов 
и возможность их использования для стратиграфии докембрийских отло
жений. К 1960—1961 гг. были детально изучены и описаны строматолиты 
из основных разрезов рифейских отложений СССР: Прибайкалья (Коро- 
люк, 1960 н др.), Южного Урала (Крылов, 1959идр.), Туруханского рай
она и Енисейского кряжа (Семихатов, 1960 и др.), Учуро-Майского рай
она (Нужнов, 1960). Эти данные вместе с результатами изучения онко
литов и катаграфпй и с учетом определений абсолютного возраста пород 
были положены в основу выделения в рифейских отложениях СССР трех 
стратиграфических комплексов (Келлер и др., 1960): 1. Нижний рпфей 
(бурзянская серия Южного Урала и ее аналоги), охватывающий толщи 
пород с абсолютным возрастом порядка 1500—1500 млн. лет. 2. Средний 
рифей (юрматпнская серия Южного Урала и ее аналоги), охватывающий 
толщи пород с абсолютным возрастом в интервале 1300—1000 млн. лет.
3. Верхний рпфей (каратауская серия Южного Урала и ее аналоги), ох
ватывающий толщи пород, соответствующих возрастному интервалу 
1000—600 млн. лет.

Аналоги этих трех комплексов были прослежены во всех основных 
областях развития отложений верхнего докембрия. Выяснилось, что наи
более полные разрезы с большим количеством органических остатков при
урочены к многеосинклпнальным прогибам, хотя уже тогда былп извест
ны карбонатные породы с рифейскими строматолитами, онколитами и 
катаграфиями и нз платформепных разрезов (материалы Вл. А. Комара 
по западному склону Анабарского массива) и нз звгеосинклпнальных раз
резов (статьи П. С. Краснопеевой и К. В. Радушна о докембрийских от
ложениях Алтая; статья И. К. Королюк и В. Я. Медведева о строматоли
тах Тянь-Шаня, опубликованная в 1958 г., и др.).

Для того чтобы выяснить, применимы ли биостратиграфпческие ме
тоды к докембрнпским отложениям типично гсосинклинальных разрезов, 
автор приступил с 1961 г. к изучению строматолитов из докембрийских и 
нижнепалеозойских отложений Тянь-Шаня и Южного Казахстана.

Подобная тематическая работа стала возможной благодаря тому, что 
в последние годы были проведены широкие геологосъемочные и тематнче 
ские исследования в областях распространения древних свит. В итоге бы
ли значительно уточнены существовавшие, а в ряде случаев составлены 
новые стратиграфические схемы докембрийских и нижнепалеозойских 
отложений. Это позволило достаточно уверенно привязать к разрезам из
вестные ранее п новые находки строматолитов н других органических 
остатков.
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Первые находки строматолитов в Тянь-Шане были сделаны В. А. Ни
колаевым в конце 20-х годов в пределах Таласского хребта; из его сборов
A. Г. Вологдпн определил CoUenia comp a eta Walcott п датировал возраст 
вмещающих пород как альгонкекнп (Николаев, 1939). Позже строматоли
ты в пределах Тянь-Шаня п Каратау находили многие геологи, но либо 
неверно определяли пх природу, принимая за своеобразные неорганиче
ские образования, либо не придавали этим находкам значения, поскольку 
существовали мнения о непригодности строматолитов для стратиграфии. 
По устному сообщению В. В. Киселева, в начале 50-х годов геологи, ра
ботавшие в верховьях р. Курган-Шанык, описывали встречающиеся здесь 
в чаткарагапскои свите строматолиты как «кокардовые текстуры», «скор- 
луповатые текстуры» и т. п.; П. М. Салов рассказывал, что он собирал 
«колленнп» в породах бакырлннской свиты хр. Большой Каратау, но эти 
образцы затерялись, а повторить находку пока ие удалось.

В. Н. Холодов рассказывал, что в хр. Малый Каратау при картирова
нии и изучении разрезов каройской серии в поле выделялся маркирую
щий «водорослевый горизонт» п нижней части малокаройской свиты. Но 
в литературе никаких сведений о строматолитах Средней! Азии не появ
лялось до 1958 г., когда В. Я. Медведев п И. К. Королюк опубликовали 
небольшую статью о строматолитах из древних толщ Тянь-Шаня, най
денных в 1956—1957 гг. во время работ съемочной экспедиции Всесоюз
ного Азрогеологпческого треста и определявшихся II. К. Королюк. В бас
сейне р. Джельдысу.в породах кенкольской свиты В. Я. .Медведевым п 
Н. А. Чекалиной были найдены столбчатые строматолпты Colhimnacol- 
lenia talassica Korol., а в породах учкошопской свиты -  пластовые стро
матолпты Stratifera гага Ког. и еще три формы из группы Stratifera, опи
сания которых опубликованы не были. В известняках кызылбельской 
свиты 1 в бассейнах рек Курган п Чичкан В. Я. Медведевым, А. В. Григорье
вым и Г. Н. Баженовой найдены строматолиты CollumnacoUenia calcin- 
tata Korol, (бассейн p. Курган) и Planocollina serrata Korol, и Campacto- 
collenia sp. (p. Чичкан). Отметив, что опреде leimn возраста по строма
толитам на существующей стадии их изученности делать пока нельзя,
B. Я. Медведев и II. К. Королюк все же указали на большое сходство 
стратнфер из учкошойской свиты с пластовыми строматолитами из пижне- 
кембрийскпх отложений Восточной Сибири. Строматолпты из кызылбель
ской и кенкольской свит аналогичны пли близки к формам из трех
членного байкальского комплекса Прибайкалья тт из подбокептовой пачки 
боксонской свить! Восточного Саяна, т. е. к строматолитам из рпфейских 
отложений Сибири.

Этп первые возрастные определения строматолитов были встречены с 
большим интересом, и в течение нескольких следующих лет в пределах 
Тянь-Шаня п Каратау сотрудниками экспедиций Министерства геологии 
и охраны недр Киргизской ССР (Т. А. Додонова, А. С. Лопухин, Ю. В. Жу
ков), Алма-Атинского ноли технического института (С. К. Чехович), Все
союзного Азрогеологпческого треста (В. П. Петров) и других учреждении 
эти органические остатки были найдены примерно в 20 точках (фпг. 1). 
Особенно большое значение для поисков и сборов строматолитов из древ
них толщ Тянь-Шаня имели тематические исследования, проводимые 
группой сотрудников Института геологпп Академии наук Киргизской ССР 
под руководством В. Г. Королева. В эту группу входнлп В. В. Киселев, 
Б. Джолдошев, Л. Б. Дядючснко, П. Мнсюс, М. Б. Зима, Р. А. Максумова, 
К. С. Сагындыков и др. С 1961 г. начались совместные работы этой группы 
с сотрудниками рифейской группы отдела стратиграфии Геологического

1 В настоящее время эта толща со строматолитами относится к верхней частп 
чаткарагапскои свиты.
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института АН СССР (П. М. Келлер и И. Н. Крылов). В результате этих 
работ уже к концу 10(51 г. было установлено присутствие в древних тол
щах Тянь-Шаня аналогов среднего н верхнего рпфея (Королев н Крылов, 
1905), п основные разрезы Тянь-Шаня бычн сопоставлены с докембрий- 
скилгп отложениями соседних регпопов (Королев, 1963). Отсюда следовал, 
в частности, вывод о до кембрийском (верхнерпфейском) возрасте по край
ней мере нижней части каройской серии, которая в Каратау считалась 
кембрийской. В 1962 -1963 гг. в хребтах Малый п Большой Каратау были 
проведены нолевые работы, которые подтвердили правильность сопостав
ления карийской серии Тянь-Шаня и Малого Каратау п дали совершенно

Фиг. 1. Л1еста находок строматолитов в Тянь-Шане п Каратау 
1 — Джельдысу, 2 Ортотяу Восточный, 3 Каракол, 4 — Кунгей, 5 -  Курганташ, 6,

8 — Чичкан, 7 , У Курган, 10 Карагопн, 11 — Нчкелетау, 12 — Аю-Сакан, 13 , 16— Беркуты» 
14 — Кок-су, 15, 18 УчОас, 17 — Аулие-Тогай (Ушбас)

-4 — средний рифей. В  — верхний рпфей, В  — вендгьнй комплекс (?), Г  — кембрий

новую возрастную датировку этих отложений, а ташке фосфорптоносной 
чулактауской свиты Малого Каратау. Непосредственно выше фосфорнто- 
мосной тплщи в бассеГше р. Учбае были найдены три «обиты нижнего кем
брия, а в так называемом железо-марганцевом горизонте — в верхах му
л а т  аускоп свиты — хнолиты, по предварительному заключению относя- 
шпеея к сачым нижним горизонтам нижнего кембртгя (Келлер, Королев п 
Крылов, 965). Попутно были сделаны находки проблемагпчных органиче
ских остатМж — онколптов и катаграфий — в различных частях Казахста
на и Тянь-Шаня, в частности в хр. Еременьтау (Крылов п Журавлева. 
1964). Все з ги новые данные по стратиграфии древних толщ Средней Азии 
были использованы при составлении сводного капитального труда — Стра
тиграфия СССР, т. II (Верхний докембрий). Позднее они были всесторон
не обсуждены па состоявшемся в сентябре 1964 г. в г. Фрунзе совещании 
но стратиграфии верхнего докембрия Среднем! Азин и Южного Казахста
на н были положены в основу разработанной совещанием предваритель
ной унифицированной схемы стратиграфии докембрия этих регионов.

Основная часть строматолитов, описываемых в предлагаемой работе, 
собрана автором во время полевых работ 1901— 1963 гг. Н поисках п сбо
рах строматолитов активное участие принимали Б. М. Келлер, В. Г. Коро
лев, С. К. Меховпч, В. В. Киселев, 11. Мпсюс, А. А. Недовнзпн и Т. А. Грец
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кая. Часть материалов была передана мне для изучения сотрудниками 
Министерства геологнп и охраны недр Киргизской ССР Т. А. Додоновой 
и Ю. В. Жуковым. Мной была просмотрена также часть коллекции строма
толитов, изучавшихся И. К. Королюк в Институте геологнп и разработки 
горючих ископаемых.

Названия свит и толщ приводятся в соответствии с региональным очер
ком нэ второго тома Стратиграфии СССР (Королев, 1963) с единственным 
дополнением: курганская свита Таласского хребта и ее апалог в Кара- 
тау — малокаройская свита — объединены в чпчканекпй горизонт (Кел
лер, Королев, Крылов, 1965).

Схема стратиграфии верхнедокембрийских отложений Тянь-Шаня и 
Каратау (Талассо-Каратауская зона) выглядит следующим образом 
(табл. 1):

Та б л ица  1

Таласский хребет Хр. Мл |ьш Каратау

Терексайская свита «II и ж н и и ДОЛОМИ т»

Каройская
серия

Чпчканекпй гори- Каройская
аонт (курганская серия 
свита)

Чпчканекпй гори
зонт (малокаройская 

евпта)

Кызылбельская
евпта

Чаткарагайгкая
свита

Коксуйснвя свита

Оольшекаропская
свита

Сарыджонская
евпта

В последнее время В. Г. Королев значительно переработал и детализи
ровал стратиграфические схемы докембрия Тянь-Шаня п Каратау. Особен
но значительной переработке подверглась схема стратиграфии толщ, объ
единявшихся ранее в каройскую серию. Теперь эта схема имеет такой вид 
(Зайцев, Королев, Филатова, 1966) (табл. 2).

Эти изменения в предлагаемую работу не внесены, поскольку основная 
часть описываемых строматолитов была собрана до создания этой новой 
детальной схемы, а образцы привязаны к толщам и свитам в их прежнем 
понимании. В частностп, для меня не вполне ясно соотношение выделяе
мой В. Г. Королевым чичканской свиты с малокаройской свитой Каратау и 
курганской с в и т о й  Тянь-Шаня. Во время полевых работ у меня сложилось 
впечатление, что массовое развитие строматолитовых бпогермов в Кара
тау приурочено главным образом к низам малокаройской свиты, в Талас
ском хребте строматолиты находятся, по-вндпмому, в верхних горизонтах 
курганской свиты (см. стр. 69), а в хр. Ичкелетау (стр. 69) строматолиты 
содержатся по всему разрезу отложений, сопоставляемых с курганской 
свитой. Поэтому чпчканекпй горизонт мной понимается шире, чем чичкан- 
ская евпта В. Г. Королева. Pi тому же, как справедливо отмечают Ю. А. 
Зайцев, В. Г. Королев и Л. И. Филатова (1966, стр. 30), название «мало
каройская» теперь применено одновременно и к свите (имеющей мень
ший объем, чем прежняя) п к серии. Одно из этих названий должно быть 
заменено.
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Т а б л и ц а  2

Вп -
раст Таласский хребет Хр. Малый К аратау

S

Бепггашская свита (нижняя часть), 450 м Шабактинская свита 
(нижняя часть), 25 м

Чулактауский горизонт, 130 м

В
сп

дс
кн

и 
ко

мп
ле

кс

Терексайская свита, до 4 00  м Беркутинская свита, 0—50 м

М
ал

ок
ар

ой
ск

ая
се

ри
я

Курганская свита, 120— 400 м Малокаройская свита, 400— 600 м

Чичканская свита, 25— 200 м

Кызылбельская свита, 50 — 175 м Актугайская свята, 50— 175 м

Коксуйская свита, 80— 200 м

э5оВ*

К
ар

аг
аи

нс
ка

я
се

ри
я

Чаткарагайская свита, 
2 00— 1200 м

Болыпекаройская свята, 2000 м

Сарыджонская свита, 
650— 1900 м

Узунахматская свита Кокджотская серия

Приведенные ниже послойные описания разрезов древних толщ, со
держащих строматолиты, были составлены сотрудниками Института гео
логии Академии наук Киргизской ССР и любезно переданы мне. Основная 
часть этих материалов публикуется впервые.

При изучении строматолитов Тянь-Шаня и Каратау в большинстве 
с л j чаев возникали дополнительные трудности из-за более значительного, 
чем на Урале, развития в породах следов вторичных наложенных измене
ний — перекристаллизации, эпигенетического растворения п особенно ок- 
ремнения п окварцевания. Первичная, неизмененная структура в строма- 
толитовых слоях практически не сохранилась. И тем не менее в верхне- 
докембрийских отложениях Средней Азпи можно вполне уверенно 
выделить по крайпей мере три четких строматолитовых комплекса с 
несколькими руководящими формами и сопоставить их со строматолито- 
вымн комплексами из докембрия других регионов. Два нижних из них 
могут быть уверенно сопоставлены соответственно со среднерпфейскпм 
и верхнерифенскпм комплексами строматолитов Южного Урала п других 
регионов, третий является как бы закономерным продолжением п разви
тием верхнерифейского комплекса и может быть отнесен к самым верх
ним горизонтам рифея — к возможным аналогам вендского комплекса 
Русской платформы. Наконец, четвертый строматолптовый комплекс с ха
рактерными формами встречен в фаунистически охарактеризованных от
ложениях нпжнего кембрия Каратау и Таласского хребта.

При изучении строматолитов Средней Азии выяснилось также, что 
часть их очень близка к строматолитам из самых верхних горизонтов 
уральского докембрия или укской свиты Южного Урала, которые не были 
специально описаны раньше (Крылов, 1963). Интерес к укским стромато
литам особенно возрос после того, как 3. А. Журавлева (1964) определи-
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ла из укскон свиты своеобразный комплекс озагпй п катаграфий, харак
терный, по ее заключению, для самых верхних горизонтов докембрия, 
отличающийся п от предшествовавшего euj верхиернфеиского, п от сменяю 
щего его нпжнекембрнпского комплексов. К отложенпям, соответствую
щим времени существования этого комплекса органических остатков, в 
последнее время чаще всего применяется название <<вендскпй "комплекс» 
(Соколов, 1964 и др.). Приведенные xinoii в 19(51 г. н Я. А. Журавлевой в 
1962 г. дополнительные сборы строматолитов из укскон свиты Южного 
Урала н на Среднем Урале позволяют говорить о некотором своеобразии 
этих строматолитов. Учитывая близость этих форм к тяныпаньскнм стро
матолитам н важность стратиграфических выводов, вытекающих пз их со
поставления, я счел необходимым включить в эту работу описание не
скольких, наиболее характерных укекпх строматолитов с Южного Урала. 
Кроме того, в работе содержится описание некоторых строматолитов пз 
верхних горизонтов докембрия Патомского нагорт.я, которые тоже близки 
к тяныпаньскнм и каратауекпм формам, но имеют гораздо лучшую сохран
ность.

Работы по изучению древних толщ Казахстана п Средней Азии продол
жаются. Нет сомнения, что будут сделаны новые находки, которые значи
тельно уточнят полученные сейчас выводы. Но все же сейчас можно счи
тать законченной определенную стадию в исследовании строматолитов 
Тянь-Шаня и Каратау. Обобщению нолученных данных п посвящена эта 
юабота.



ОПИСАНИЕ СТРОМ УТОЛИ TOR

Предлагаемая работа является прямым продолженном вышедшей не
давно книги о рифейских строматолитах Южпого Урала (Крылов, 1963), 
где имеются специальные главы, посвященные методике работ, анализу 
данных об органической природе строматолитов п об их диагностических 
признаках. Все основные положения этой работы полностью сохраняют 
сплу н сейчас, п выводы, полученные на основании изучения уральских 
строматолитов, полностью согласуются с результатами изучения рпфел- 
скнх строматолитов из других районов — западного и северного обрамле
ния Сибирской платформы (Семпхатов, 1962; Комар, 1964), Тпмана п 
Полюдова кряжа (Раабен, 1964) н др. Полностью применимы они п 
к строматолитам Тянь-Шаня п Каратау.

Поэтому' вряд ли есть необходимость повторять подробные описания 
методики работ н разбор различных диагностических признаков строма 
толптов, что уже сделано во всех упомянутых работах. Но накопленный 
за последние годы материал позволяет сделать несколько общих замеча
ний.

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ 
СТРОМАТОЛИТОВЫХ БИОГЕРМОВ

Как известно, к строматолитам применяется искусственная морфоло
гическая классификация п бинарная номенклатура. Для определения 
строматолита, т. е. отнесения его к определенной группе (формальному ро
ду) и для сравнения ого с какой-либо известной формой (формальным 
в п ом ), обычно бывает достаточно крупного штуфа или нескольких шту
фов, каждый из которых представляет собой часть, как правило, очень 
незначительную, строматолптового бногерма.

Внутри такого штуфа содержится пли несколько однотипных столби
ков, разделенных вмещающей породой (такие строматолиты относятся 
к морфологическому типу столбчатых строматолитов), или волнпсто-слоп- 
стые образования, у которых закономерно чередуются округлые поднятия 
п впадшты, а слои протягиваются, не прерываясь, от одного бугра к дру- 
гому на значительные расстояния (тип пластовых строматолитов) и т. п. 
Обычно весь штуф сложен постройками однотипными, и двух-трех таких 
штуфов бывает достаточно для уверенного сопоставления с аналогичны
ми образованиями из хорошо изученных эталонных разрезов. На осно
вании таких сопоставлений делаются (с той или иной степенью уверен 
ностп) выводы о геологическом возрасте пород, заключающих эти строма
толиты, а некоторые из этих органических остатков рассматриваются как 
руководящие формы для толщ определенного геологического возраста. 
В настоящее время известно не менее полутора-двух десятков руководя-
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Фиг. 2. Участок биогерма, сложенного постройками Kussiella kussiensis (Masl.); 
саткинская свита ннжнего рпфея Южного Урала, район г. Бердяуш 

Видно срастание столбиков в основании и кровле

щих форм столбчатых ветвистых строматолитов, и количество их увели
чивается с каждым годом.

Так, например, на основании анализа очень большого количества об
разцов из самых различных частей страны можно с уверенностью утверж
дать, что Kussiella kussiensis (Maslov) характерна только для отложений 
нижнего рифея (Урал, Оленекское поднятие и Апабарский массив), 
a Miujaria uralica Kryl. и Gymnosolen ramsayi Steinm.— для отложений 
верхнего рифея и т. д. Поэтому нахождение строматолитов, во всех отно
шениях тождественных этим формам, позволяет с уверенностью говорить 
о возрасте вмещающих их пород.

Но бывают случаи, когда строматолптовые постройки из двух образ
цов, происходящих из одного обнаженпя или даже из различных участков 
одной крупной глыбы, значительно отличаются одни от другого.

Специально проведенные наблюдения показали, что в большинстве 
рифейских и кембрийских строматолитовых биогермов мы имеем дело не 
с одной, а с несколькими морфологическими разновидностями стромато- 
литовых построек, закономерно сочетающихся друг с другом в различ
ных частях биогермов. При этом набор этих морфологических разновид
ностей построек и характер их сочетания в биогерме вполне закономерны 
для определенных строматолитов.

На фиг. 2—7 изображены участки крупного строматолптового бпогер- 
ма из саткинской свиты нижнего рифея Южного Урала. Он расположен 
в правом склоне долины р. Бердяуш у устья руч. Топкого. Из централь
ной части этого бпогорма происходит голотпп Kussiella kussiensis (Masl.;. 
Основная часть построек представляет собой вегвпетые столбики, четко 
отделяющиеся одни от другого и от вмещающей их породы. Но в верхней 
и нижней частях биогерма столбики имеют большое количество общих 
соединительных слоев, и постройки превращаются местами в столбча
то-пластовые и пластовые. Такой же переход столбчатых строматолитов 
в пластовые наблюдается и в краевых частях бногерма (см. фиг. 6, пра
вая часть).

Еще более отчетливо соотношенпя морфологически различающихся 
построек можно наблюдать в биогермах из улунтуйской свиты в пади
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Фиг. 3. Другой участок того же биогерма

Фиг. 4. Одна из построек из того же биогерма
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Фиг. 5. Постройки Kussiella kussiensis из того же бпогерма
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Фиг. 6. Другой участок того же биогерма 
Видно срастание столбиков в краевой части биогерма



Фиг. 7. Постройка из краевой части того же биогерма
Видны соединительные слои-мостики



Кадп 1Ы10Й, на юго-западном побережье Байкала, откуда происходит голо- 
тпп руководящей формы среднего рнфея Baicalia baicalica (Masl.). Вер
тикально ориентированные обособленные столбпкн байкалнй (фиг. 8, 
9а) приурочены к центральной части биогермов, в краевых его частях 
появляется большое количество соединительных слоев, а столбики при
обретают наклон в сторону края бногерма (фиг. 96). В кровле бпогерма 
f илнчество общих слоев, соединяющих соседние столбпкн, становится 
больше, и бпогерм покрывается сплошной коркой волнисто-слоистых 
строматолитов (фиг. 10). Сходное строение имеют п биогермы Baicalia 
пз древних толщ \р. Ортотау (Северный Тянь-Шань), отдельные участки 
■ оторых изображены ниже (см. фиг. 13).

Фиг. 8. Постройки Baicalia baicalica (Masl.) из центральной части 
биогерма; улунтуйская свита среднего рифея Прибайкалья, падь Кадиль

ная, западное побережье оз. Байкал

2 и. И. Крылов 17



Фиг. 10. Постройки из кровли того же бпогерма 
Видно срастание столбиков

Еще более разнообразные по своим морфологическим признакам стрп- 
мнтолптош,ю постройки можно наблюдать в бногермах из верхних горн- 
онтов рнфейскпх отложении. На фпг. И изображен небольшой биогерм 

основания жербттнской свпты (левый берег р. Лены против устья р. 
>слыиоп Патом), относящейся к самым верхним горизонтам докембрия. 

Рост бпогерма начинается с возникновения широкого столбика (по суще- 
гву ото желваковый строматолит), от которого вверх н в стороны отходят 
•лее узкие столбики; в центральной части они ориентированы верти- 
ально. в краевых участках наклонены в стороны края бнит грата, местами 

почти до горизонтального положения. В тон же толще можно вплоть п 
другие разновидности этих строматолитов. Бывает, что бпогерм не развил
ся до конца п прекратил рост на уровне самого основания узких столбп-
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Фиг. 11. Строматолитовый биогерм из основания жербпнской свиты верхнего рифея 
Патомского нагорья; левый берег р. Лены против устья р. Большой Патом 
Видно широкое основание и веерообразно расходящиеся вверх и в стороны постройки

ков (фиг. 126). Другой биогерм (фиг. 12а) из-за недостатка места (ря
дом развивался соседний биогерм) мог расти только в сторону края стро- 
матолитовой колонии, поэтому в нем преобладают асимметричные, резко 
отклоняющиеся (в данном случае — влево) постройки. И все же эти три 
биогерма имеют, несомненно, общие черты строения и достаточно резко 
отличаются от кусспелловых п от байкалиевых биогермов, описанных 
йыше: здесь присутствуют только столбчатые строматолиты, не переходя
щие в верхних и краевых частях биогерма в пластовые. Здесь же следует 
отметить, что для каждого из описанных типов биогермов характерны 
свои определенные структурные и текстурные особенности строматолито- 
вой породы, которые выдерживаются в пределах всего биогерма.

Несмотря на громадное разнообразие строматолитовых биогермов, в пх 
строении можно без труда проследить общие закономерности. Эта особен
ность строения строматолитовых образований была впервые подмечена 
Ф. Я. Власовым на основании изучения пластовых строматолитов саткпн- 
ской свиты нижнего рифея Южного Урала, а выводы были изложены им 
в докладе на Серпом Всесоюзном коллоквиуме по строматолитам, онко
литам и катаграфиям докембрия, состоявшемся в Геологическом инсти
туте АН СССР в Москве в мае 1964 г .1

Все морфологическое разнообразие строматолитовых построек в пре
делах каждого биогерма отвечает строго определенным этапам развития 
водорослевой колонии, создавшей в результате своей жизнедеятельности 
строматолитовый бпогерм. Рост строматолитового биогерма, по мнению

1 Краткую информацию о Коллоквиуме можно найти в информационной замет
ке, опубликованной в Известиях АН СССР (Крылов, 1964).
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Ф- Я. Власова, можно сравнить с развитием биологической особи, живот- 
п ч или растения, проходящего при своем развитии три стадии — юную,
• Iрослую и старческую, которым соответствуют стадии развития водоро- 

вой колонии, образованной одним видом спнезеленой водоросли.
На юной стадии водоросли занимают определенный участок дна во- 

2 -ма п начинают вырабатывать свой, характерный для данного вида во* 
орослей, рельеф слоевища. При этом одни группы особей в колонпп вы- 

леляют больше кальцита, другие — меньше, п в течение каждого сезона 
•бразуется корочка известкового осадка неравномерной толщины. Мно

гократное наслаивание таких корок приводит к образованию закономер
но чередующихся бугров и впадин. Затем наступает взрослая стадия, 
которая характеризуется константным наслоенпем, сохраненном релье
фа. отвечающего, по-видимому, оптимальным условиям жизнедеятельности 

энного вида водорослей. Наконец, в старческой стадии происходит посте
пенное сглаживание, нивелировка рельефа строматолитовых слоев. Здесь

б

Фиг. 12. Соседние биогермы из того же слоя 
о — асимметричный биогерм, б — неразвившийся биогерм

21



картина прямо обратная тон, которая наблюдалась в юной стадии: на 
буграх слои становятся более тонкими, в промежутках - более толстыми. 
Это продолжается до тех пор, пока рельеф слоевища не сгладится, и ко
лония умирает.

Можно соглашаться пли не соглашаться с выводами Ф. Я. Класова о 
биологической природе этих закономерностей, но стадии развития бпогер- 
мов им подмечены совершенно правильно, и подобная сталипность на
блюдается не только у строматолитов группы Stratifeta, которую он изу
чал, но и у большинства других групп, в том число и у столбчатых стро
матолитов.

Как уже отмечалось выше, многие строматолптовые бпогермы начина
ются пластовыми и столбчато-пластовыми постройками. Поначалу слон 
просто повторяют (что само собой разумеется) рельеф дпа водоема, конту
ры гальки пли буч орка, на котором они нарастают. Постепенно создается 
фундамент, основание колонии, и водоросли вырабатывают свои, ирису 
хцнн данному виду или симбиозу видов рельеф слоев и начинают создавать 
постройки определенной формы, специфичной для этих строматолптообра- 
зователей. Так заканчивается первая, ранняя стадия у строма голптовых 
бпогермов с Kussiella kassiensis Krvl. и Baicalia haicnlica (JVla.sl.), изобра
женных па фиг. 5— 10. У бпогермов. изображенных на фиг. 11 13, ран
няя стадия заключается в образовании желвака, от которого в дальнейшем 
будут расти вверх и в стороны тонкие ветвистые столбики. У некоторых: 
бпогермов с Gijmnosolen «юная» стадия ограничивается несколькими де
сятками слоев неправильной формы в основания столбиков. Они нараста
ют на субстрат без образования сплошных пластовых построек.

Стадия зрелости, отвечающая созданию средней части биогерма, харак
теризуется максимальным развитием всех водорослей, входящих в состав 
колонии. Но условия, в которых они существовали, не были одинаковыми 
для всех индивидуумов. Группы водорослей в центральной части колонки 
были более защищены от прямого воздействия течений, волн п т. п., чем 
водоросли, которые росли в периферической части колонии. Зато водоросли 
в краевых частях колонии могли захватывать прилегающие участки суб
страта п расти в стороны, тогда как водорослевые постройки в центре 
биогерма могли расти только вверх. Захватывая новые участки дпа, водо
росли в краевых частях колонии оказывались в тех же условиях, в каких 
были водоросли, начинавшие стропть бпогерм. Это приводило к созданию 
в краевых частях бпогерма построек, напоминающих по морфологии по
стройки из участков ранней стадпи того же бпогерма. Так можно объяс
нить закономерное появленпе столбчато-пластовых и пластовых построек 
в краевых частях бпогермов J artisan ia, Baicalia н других явно столбчатых 
строматолитов. Но вариации формы столбчатых построек, отвечающих 
взрослой стадии, не ограничиваются только вертикально ориентирован
ными столбчатыми постройками в центре бпогерма и наклонными, с сое
динительными слоямн-мостпкамн — в краевых частях. Иногда у строма
толитов Jnzeria, Kussiella, Baicalia, Gijmnosolen н др. появляются столби
ки с коническими слоями. Это могут быть единичные прослои, но бывают 
случаи, когда такие конически изогнутые слои могут слагать отрезки 
столбиков на значительную высоту.

И, наконец, наступает заключительная, «старческая» стадия, заканчи
вающаяся отмиранием колонии. У одних строматолитов прп этом столбики 
утоняются, прекращают рост и постепенно засыпаются осадком (фиг. 12. 
13), у других — появляется большое количество общпх соедпнптельныт 
слоев-мостиков и в конце концов образуется сплошная корка, являющаяся 
по существу пластовым строматолитом (Baicalia, Kussiella, Patomia). 
У строматолитов с коническими слоями происходит постепенное выпола- 
живание конусов, сначала до куполообразной, а потом нередко и до пло
ской формы (Крылов, 1963, табл. XIV, слои 5 —15).
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ВОПРОСЫ снсткмлтпкп
Оплсанныо выше особенности строения строматолнтовы.х биогсрмов  

назы ваю т значительны е трудности при определении строматолитов, осо- 
• «•нно, если мы пмеем не очень подробно собранный материал.

Сейчас ужо не может быть сомнении в том, что строматолиты нз раз
ровненных штуфов, взятые из одного п того же бпогерма. могут быть 
отнесены при определении не только к разным морфологическим группам. 
•' II к разным морфологическим типам. Так-, образцы из краевых частей 

бпогерма могут полностью соответствовать диагнозу морфологической 
I руины Tungussia. а постройки нз центральной части того же бпогерма 

огут быть определены как Miujaria пли Gynmosolen. «Недоразвитый» 
погерм может быть отнесен к же.таковым строматолитам, а образец нз 
• новация пли кроили байкалиевого бпогерма может быть онре ценен как 
trutifera. Короче говоря. мы получили большое количество новых данных,

■ вторые показывают, что формальные роды (группы) строматолитов явля
ются понятиями сборными и не всегда отражают естественные соотноше
ния между постройками с различными морфологическими признаками.

Следует сразу же подчеркнуть, что все эти несоответствия относятся 
олько к области систематики и таксономии строматолитов, и пересмотр 

некоторых положений их систематики никоим образом не отражается на 
оценке стратиграфического значения строматолитов и не мешает при ноз- 
! ьстных сопоставлениях толщ по этим остаткам. Поясним на примере.

М. А. Семихатов (1962, стр. 223) совершенно справедливо отмечает, 
что дадыктпнекая свита в различных частях бассейна р. Каменки содер
жит строматолиты Мinjaria uralica Ixryl. и Tungussia confusa Semikli., u 
присутствие этих (форм позволяет уверенно сопоставлять разрезы свиты 
I пределах региона, а свиту в целом с всрхпернфейскнмн отложениями 
Урала, Туруханского района п других мест.

После просмотра разрезов дадыктпиской свиты по р. Каменке п де- 
газьного изучения миньярнеиых, гпмносоленовых и тунгуссиевых бногер- 
мов летом 1965 г. я получил достаточно убедительный материал, позво
ляющий заключить, что часть тунгусспп является «краевыми» разновид
ностями «центровых» мнньярпй и гимносоленов. Это хорошо видно в об- 

аженвнх, где можно наблюдать центральные и краевые части биогсрмов, 
и подтверждается единством структурных и текстурных признаков поро
зы. слагающей строматолнтовые постройки.

Но отсюда следует, что М. А. Семпхатои был совершенно прав, ког (а 
проводил сопоставление разрезов по всем этим формам. Далеко гге всегда 
можно видеть бпогермы целиком, и постройки нз различных его участков 
можно и нужно использовать для изучения и для возрастных определений.

Выяснение всех соотношений между строматолитами различной мор
фологии является очень трудоемкой п сложной, но чрезвычайно необхо
димой работой ближайшего будущего. Одним нз результатов этих пссле- 
дпдоваинй будет, в частности, создание естественной систематики строма
толитов. Но до тех нор. (а может быть, п после) форма шная систематика 
строматолитов не утратит своего значения, так как мы не можем опирать
ся только на полностью обнаженные, идеально изученные бпогермы.

Очевидно, в этом отношения мы можем использовать опыт, накоплен
ный палеоботаниками но выяснению соотношений между формальными 
п естественными систематиками одних и тех же органических остатков. 
Как известно, в ископаемом состоянии обычно встречаются не растения 
целиком, а только отдельные их органы ( например, стволы, листья, пло
ды. споры п пыльца п т. д.), естественные связи между которыми можно 
доказать только в редких случаях. В этом случае выделенные виды объе
диняются в формальные роды, прячем заранее известно, что ствол, ли
стья. плоды н корни одного н того же растения попадут в заведомо разные 
формальные роды и будут описаны под разными наименованиями. Этог



принцип нс изменяется и в том случае, когда станет известной несомнен
ная связь двух таких единиц (например, найдут ветку с листьями и пло
дами). Казалось бы, в этом случае следует оставить только одно из этих 
названий (допустим, по принципу приоритета), а второе поставить в си
нонимику. Но палеоботаники, описывая подобные уникальные находки, 
сохраняют оба названия, отмечая естественные связи между найденными 
остатками. Очевидно, такой же принцип найдет применение н прн изучении 
строматолитов.

Сейчас нет никаких оснований для отказа от использования формаль
ных систематик. Напротив, мы должны всячески расширять и совершен
ствовать и . И нет, очевидно, ничего удивительного или страшного в том, 
что каждый исследователь ищет своп пути в этом совершенствовании си
стематики. Особенпо ярко это бросается в глаза, если мы рассмотрим су
ществующие взгляды на систематику столбчатых строматолитов. Прн их 
изучении большинство исследователей рассматривает комплекс одних и 
тех же диагностпческпх признаков этих образовании, а приводимые раз
личными авторами описания конкретных форм (морфологических видов) 
очень сходны. Но таксономический ранг каждого из этих признаков не
ясен, и поэтому объединение форм в таксоны более высокого ранга про
водятся разными авторами по-разному.

И. К. Королюк (1960) разделила столбчатые строматолиты на четыре 
подтипа по характеру бокового ограничения столбиков: 1) без стенок, 
2) с тонкими однослойными стенками. 3) с многослойными, сложными 
стенкамп и 4) со стенками, образованными особыми тканями; группы 
выделялись по особенностям строения и морфологии строматолитовых 
слоев и, наконец, формы — по мелким отличиям в характере напластова
ния и микроструктуре. В систематике, предлагавшейся автором (Крылов, 
1962, 1963), группы у столбчатых ветвпетых строматолитов выделялись по 
комплексу трех признаков: общая форма постройки, тип ветвистости стол
биков и характер п\ бокового ограничения; формы выделялись по мелким 
отличиям в морфологнп построек. Соподчинение признаков мне представ
ляется неясным, а поэтому надгруппьт не выделялись. М. А. Семихатов 
(1962), полностью принимая этот принцип при выделении групп, формы 
внутри них выделяет по микроструктуре. Также поступает и Вл. А. Комар 
(1964). М. Е. Раабен (1964) группы выделяет по комплексу тех же при
знаков, далее они объединяются в надгруииы по характеру ветвления: 
неветвящпеся (Conophyton), ложноветвящнеея (Kussiella Ixryl., Jurusania 
Kryl.), активно ветвящиеся (или пстинноветвящпеся), параллельноветви
стые (Gymnosolen Steinni., Inzeria Kryl.) и неиараллельноветвистыр 
(Tungussia Scmikli., Poludia Raab., Parmiles Raab.).

Каждая из этих точек зрения имеет, очевидно, право на существование 
и на проверку опытом и временем. Но мы не должны забывать, что выде
ляемые нами систематические подразделения строматолитов — формаль
ные. Выяснение естественных связей между ними— дело будущего, хотя 
уже сейчас несомненно, что некоторые «ложноветвящнеея» Jurusanin п 
«пстинноветвящпеся» Inzeria в некоторых случаях встречаются в одном 
бногерме. основная часть которого сложена типичными Inzeria tjomusi 
Krylov. Точно так же «нсветвящппся» Conophyton в отдельных случаях 
является коипческн-слопстой разновидностью форм из разных групп — 
Baicalia, Inzeria или Stratifera. Еще в большей степени это относится 
к «параллелыюветвистым» строматолитам типа Gymnosolen, которые, как 
уже говорилось выше, в краевых частях биогермов закономерно образуют 
наклоненные п горизонтально ориентированные ответвления и переходят 
таким образом в «пенараллельноветвистые» Tungussia. В настоящее время 
уже нельзя истолковывать подобные случаи как единичные исключения. 
Многие из известных сейчас таксономических категорий строматолитов 
являются категориями не естественными, а сборными, но это нисколько
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" мешает ни проводить определения строматолитов, ни делать заключе-
я о возрасте вмещающих их пород.
Можно было бы попытаться все время подновлять дпагнозы употреб- 

чемых нами формальных ро (ов. Так, в диагноз Baicalia можно было бы 
ьключнть и пластовые строматолнгы из основаппя бногерма, п столона го- 
пластовые и «тунгуссоидные» постройки из его боковых частой. Но в этом 
случае в литературе появилось бы большое количество диагнозов одного 
и того же подразделенпя, не только резко отличающихся друг от друга, но 
и просто противоречащих одпн другому. Международный кодекс ботани 
ческой номенклатуры, как известно, предусмотрел подобный случай и в 
совете РВОВ (Междунар. кодекс. 1959. стр. 65) не рекомендует поступать 
подобным образом.

Вот почему автор сохраняет в этой работе все принципы предложенной 
им ранее систематики строматолитов (Крылов, 1903, стр. 57—59). Упот
ребляются следующие систематические категории: тип — группа — фор
ма. Строматолиты, имеющие постройки в виде колонок, четко обособлен
ных друг от друга и от вмещающей породы, выделяются в подтип столб
чатых ветвистых строматолитов. Как ясно следует из предыдущих оппса 
ннй бпогермов. это подразделение является заведомо сборным, формаль
ным; если строго следовать требованиям диагноза, у строматолитов Kussi- 
ella, Baicalia и некоторых других в него могут быть включены только 
постройки из центральных частей бпогермов, а краевые частп тех же 
бпогермов должны были бы отойтп к типу столбчато-пластовых и пласто
вых строматолитов.

Столбчатые ветвистые строматолиты разделяются на группы; при пх 
выделении учитывается общий тип строматолптовых построек, морфология, 
характер ветвистости и бокового ограничения столбиков, формы внутри 
групп выделяются по характерным отличиям в морфологии столбиков. При 
описании групп п форм применяется та же рубрикация, что п в упоми
навшейся работе. Для групп указываются: 1) название, автор, год. 2) си
нонимика, 3) тип группы, 4) дпагпоз, 5) сравнение, 6) замечанпя (еслп 
есть необходимость). 7) состав группы. 8) геологический возраст и распро
странение. Описание форм ведется по следующим ра. делам: 1) название, 
автор, год. 2) синонимика, 3) описание морфологии построек, 4) слоис
тость, 5) форма арок, 6) структура слоев, 7) вмещающая порода. 8) вто
ричные изменения, 9) замечания (если нужно), 10) геологический возраст 
и распространение, 11) материал, привязанный к местам находок. Для не
которых групп н форм, подробно описанных в предыдущей работе, некото
рые разделы описания сокращены или опущены.

Еще одно замечание. В предыдущих работах я употреблял менее точные 
термины: «ветвящиеся строматолиты», «ветвление» п т. п. Ошибочность 
этих слов стала особенно заметной, после того как в геологической литера
туре стали появляться термины «активное ветвление», «активноветвящпеся 
строматолиты» (Раабен, 1964). Строматолиты не росли активно, подобно 
деревьям, а возникали в результате наслаиваний карбонатных корок, т. е. 
сам по себе пх «рост» заведомо «пассивен». Поэтому к форме этих образова
ний могут прилагаться только чисто описательные характеристики: вет
вистый, кустистый п т. п., как это делается зоологами и палеонтологами 
при характеристике коралловых построек и других сходных образований.

Г р у п п а  B a i c a l i a  Kiylov,  1962
Baicalia: Крылов. 1962. стр. 8; Крылов. 1963. стр. 63.

В группу Baicalia 1 выделяются строматолиты с клу бпеподобнымп буг
ристыми столбиками. Ветвистость относительно редкая, обычно на 2,

1 Подробное описание группы Baicalia п форм Baicalia baicalica п В. kirgisica 
см.: Крылов, №63, стр. 63—71.
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реже на 3—4 новых столбика с характерным сужением, пережимом в ос
новании ответвляющегося столбика. Краевые части слоев местами плот
но облекают краевую поверхность столбиков, но часто свисают с их краев, 
образуя козырьки различного размера.

JBaicaflu k tr f f ls lc a  Krylov 
Фиг. Иг

Baicalia kirgisica: Крылов, 1963, стр. 70, табл. 7. 3, фиг. 20 е.

Под названием Baicalia kirgisicci были описаны строматолиты с клубие- 
подобнычи, сплюснутыми с боков столбиками. Повторять это описание нет 
необходимоегп. Единственное замечание касается названия толщи, заклю
чающем эти строматолиты. R настоящее время она называется не верхней 
оввекон свитой, как это было раньше, а просто оввекон, поскольку бывшая 
ппжняя оввекая свита была названа В. Г. Королевым курсанташскон (Ко
ролев. Крылов. 1902; Королев, 19СЗ). Повторное посещение точки сборов 
строматолитов в 1992 г. не дало ничего принципиально нового, за исключе
нном того, что в тон же точке кроме В. kirgisica были встречены п Baicalia 
с неугглощеннычи, клубиеподобнымп столбиками, что является дополни
тельным подтверждением вывода о среднернфейсьом возрасте оввекон 
свиты.

J ia ica i in ba irn  Пса (Maslov)

Фиг. 13, 14, a—e

Collenia baicalica: Маслов, 1937a, стр. 287.
Collenia baicalica: Л1аслов, 19376, стр. 331.
Collenia baicalica: Маслов, 1939, табл. 1. 3.
Collenia baicalica: Крылов, 1960, стр. 896.
Baicalia baicalica: Крылов, 1963, стр. 64.

On пс ин не.  Узловатые клубнеподобные столбики, расположенные 
вертикально или наклонно в пласте. Поперечное сечение округлое или 
овальное. Толщина столбиков колеблется от 4—5 до 7 —10 высота пре
вышает 20 слс. При разветвлении столбик разделяется па два новых с пере
жимом в основании отделяющихся столбиков. Слон у боковой поверхно
сти столбиков утоняются п подгибаются книзу, но облекание наблюдается 
редко. Чаще слон свисают с краев столбиков, образуя козырьки различных 
размеров, обычно довольно крупные.

В бассейне р. Джельдысу эти строматолиты слагают куполообразные 
лннзовндиыс бпогермы длиной до нескольких метров и высотой от не
скольких десятков сантиметров до 1— 1,5 м. Специальных наблюдений над 
строением этих биогермов в поле провести не удалось. В хр. Ортотау стро
матолиты Baicalia слагают крупные караваеобразные бпогермы высотой 
до 2—3 м и длипон от 3—4 до 15—20 м (см. фиг. 13), в которых хорошо 
видна веерообразная ориентировка столбиков: в пеитре они расположены 
вертикально, у краев наклонены в стороны, иногда очень полого. В верх
ней части биогермов видно срастание соседних столбиков в один более ши
рокий столбик, но сплошной корки пластовых строматолитов, облекающих 
бногерм, наблюдать не удалось.

С л о и с т о с т ь ,  ф о р м а  а ро к ,  с т р у к т у р а  с л о е в .  В образцах 
с р. Джельдысу слоистость в столбиках видна довольно отчетливо. Чере
дуются невыдержанные по мощности слои более плотного темного и более 
светлого тонкозернистого доломпттпрованпого известняка; границы слоев 
подчеркиваются буровато-желтыми и зелеными глинистыми примазкамп. 
Светлые слон более выдержаны; они сложены зернами кальцита и доломи
та размером 0,05—0,1 мм с более крупными зернами в нижней части слоев;
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» Bf тнен частп слоя порода становится более тонкозернистой (средний 
;j-\i.-p зерен 0,01—0,05 мм), более плотной и поэтому более темной 
» шлифе. Тонкозернистые участки имеют форму невыдержанных линз и 
I ■ тпн толщиной от 0,3 до 1,5 мм и длиной до 3—4 см. Иногда линзы 
вытягиваются в прерывистую цепочку вдоль верхней поверхности слоя, 
< - иг иного более светлым известняком.

В образцах из хр. Ортотау слоистость видна гораздо хуже: чередуются 
С 1 ><г. сложенные светлым равномертюзернпстым известняком (размер

■Фиг. 13. Участки бпогермов Baicalia. Ортотауская серия хребта Ортотау, Тянь-Шань, 
южный склон Киргизского хребта, р. Каракол

Видны наклонные асимметричные столбики в краевой части
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Фиг. 14. Форма столбиков Baicalia baicalica (Maslov) (a- в )  и Baicalia kireisica
Krylov (г).

Уменьшено в 2 раза
а , в — Тянь-Шань, ортотауская серия, р. Каракол; б,г — Тянь-Шань, оввская свита, р. Джельдысу



* . ••я 0,1—0.2 мм), толщиной от 0,5 мм до 1,5—2 мм и более тонкие (до 
мм) прослои, сложенные батсс светлым и более крупнозернистым 

(ju.niep зерен до 0,3 мм) известняком. Иногда слоистость подчеркивается 
т 1 чпми темными глинистыми прослойками, связанными с растворением,

(ходившем по конформным поверхностям.
Стон изогнуты куполоподобно с разной степенью выпуклости: встре

чаются очень пологие ir уплощенные арки. Конических арок не наблюда-
-Т«и,Ь.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  Столбики разделены промежутками, вы- 
п таенными зернистым доломптизпрованным известняком с небольшим 
количеством обломочпого материала. Встречаются мелкие плоские галоч
ки. похожие на обломки строматолптовых слоев.

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  Во всех образцах наблюдается большое 
Киличество структур эпигенетического растворения, происходившего по 
стплолптовым и конформным поверхностям с образованием глинистых при
мазок. Растворение было значительных! — от долей миллиметра до несколь
ких сантиметров: .местами порода напоминает брекчию и разваливается 
на куски по глинистым примазкам. Встречается большое количество участ
ков, заполненных кристаллическим кальцитом, иногда шестоватым. .Что 
или серин параллельных прожилок, явно связанных с кливажем, пли лин
зы и пятна, вытянутые вдоль строматолптовых слоев.

3 а м еч  а н п е. Из кенкольской серин бассейна р. Джельдысу в 1956— 
1957 гг. В. Я. Медведевым п Н. А. Чекалиной были собраны строматолиты, 
определенные И. К. Королюк как Colliimnacollenia talassica Ixorol. (Мед
ведев, Королюк, 1958). Судя по описанию и фотографиям, эти строматоли
ты могут оказаться близкими к описываемым формам, но окончательного 
заключения сделать нельзя: в описании ничего не говорится о характере их 
ветвистости. IV сожалению, эти образцы утеряны, и проверить возможность 
сопоставления их с олисываемь мл нами формами невозможно.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Среди ни 
рпфен. Авзяиская свита юрматшгекой серин Южного Урала, клыктанская 
свита Среднего Урала (по р. Межевая Утка), улунтуйская свита Прибай
калья, оввекая свита и ортотауская серпя Тянь-Шаня.

М а т е р и я  л. 20 образцов из двух местонахождений: с р. Джельдысу 
п пз хр. Ортотау.

Г р у п п а  I n z e r i a  Krylov, 1962
Inzeria: Крылов, 1962, стр. 8; Крылов, 1963, стр. 71.

В группу Inzeria 1 были выделены строматолиты, имеющие неровные 
субцплиндрические столбики с мелкой поперечной ребристостью. Вет
вистость сложная н своеобразная: некоторые из ответвляющихся столбиков 
как бы заключены в нншеподобных углублениях, образованных продол
жающими рост основпыхш столбиками. Слон оканчиваются на разном рас
стоянии от краев столбика, что обусловливает их .мелкую поперечную реб
ристость.

I n z e r i a  t o c t o g n l i i  Krylov, f. п.

Табл. I; фиг. 15, 16

Г о л о т н п .  ГИН АН СССР, № 3570/2, чаткарагайская свита, Талас
ский хребет, Тянь-Шань, р. Джалобск (прпток р. Члчкан).

О п и с а н и е .  Узловатые неровные субцшшпдрическис столбики с мел
кой поперечной ребристостью, расположенные вертикально или слегка на
клонно в пласте. Поперечное сеченпе обычно округлое, иногда имеет

1 Подробное описание rpjnm i см.: Крылов, 1963, стр. 71—74.
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форму многоугольника с ок
ругленными углами. Толщи
на столбиков колеблется о г 
(1.5 до 4—5 см, средний рал- 
мер — 1,5- 2.5 см, высота до
стигает 40 50 см. Ветви
стость частая п сложная: о г 
столбика ответвляется один 
или несколько новых столби
ков, обычно более тонких, 
субцнлиндрпчоскон или клуб- 
неподобиой формы, иногда с 
пережимом в основании. Зна
чительная часть этих ответв-

Фпг. 16. Форма столбиков Inzeria 
toctogulii f. п. 1янь-Шапь, верхи 
чаткарагайской свиты, р. Чичкаи.

Уменьшено в 2 раза

лении не развивается в са- _,
мостоятельные столбики, пх
рост быстро прекращается, они оказываются как бы замкнутыми в нишах, 
образованных соседними расширившимися столбиками. Слои в краевых 
чаегях подгибаются книзу и выклиниваются на разном расстоянии от кра
ев столбика, что придает его боковой поверхности неровный узловатый 
мелкоребрпстый вид. Не наблюдается пи облеканпя, пп крупных козырь
ков или карнизов.

С л о и с т  о е т ь. Нечеткая. Чередуются прослои, линзы и пятна каль
цита среднсзернпстого, окрашенного окислами железа в буровато-желтый 
цвет, и более тонкозернистого, светлого. В центрально]'! части столбиков 
слоистость более отчетливая, в краевых частях преобладает пятнисто- 
сгуггковая структура. Границы пятен и слоев нерезкие. Толщина слоев и 
линз колеблется от 0.1—0.2 до 1,5 мм.

Ф о р м а  а р о к. Слои изогнуты в общем куполовидно с относительно 
небольшой степенью выпуклости— отношение высоты арок к их диаметру 
(h/d) не более 1 : 3. В широких столбиках слои, обычно менее выпуклые, 
нередко уплощенные, до коробчатых, в более узких столбиках обычно нзо- 
1нуты круче, до полусферической формы. Конических арок ие встречено.

С т р у к т у р а  с л о е в .  Строматолптовые столбики образованы красно- 
наго-бурым, желтым пли буровато-желтым слабо доломптпзнрованным из
вестняком. В целом структуру породы можно назвать сгустково-сюпстой. 
Чередуются прослоп. линзы иди цепочки сгустков различного размера 
(толщиной от 0.3 до 1 мм н длиной до 3—4 см), сложенные карбонатом 
еле 1,ующих трех типов (табл. I, 4).

1. Тонкозернистый плотный известняк (светлые участки на фото). Он 
с Ю/Ксн чистыми прозрачными зернами кальцита и почти лишен примесей 
окислов железа, глинистого вещества п других окрашивающих породу 
часгяц. Зерна кальцита плотно примыкают друг к другу; в верхней и ниж
ней частях слоев и сгустков порода более тонкозернистая (размер зерен 
нс крупнее 0.01 льи), в средней части — более крупнокристаллическая,
• кристаллами кальцита до 0.5—0.8 мм. 11 \  образование связано, очевидно, 

г перекристаллизацией породы.
2. Оредпезернпстый известняк, сложенный зернами кальцита углова

той. округлой или неправильной формы, размером 0,2 0.3 мм. Промежут
ки между зернами заполнены очень тонкозернистым карбонатом г большим 
количеством распыленных частиц окислов железа, придающих породе бу-
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Фиг. 17. Форма столбиков Sacculia (?) .чр.
Тянь-Шань, верхи чаткарагайгкой свиты, 

р. Чичкан.
Уменьшено в 2 раза

нпчеппе столбиков очень четкое. Слон в 
краевой части столбпков подгибаются кнп- 

п облекаются как бы тонкой оболочкой 
пз однородного светлого зернистого каль
цита толщиной 0,5—1 мм.

С л о и с т о с т ь .  Очень нечеткая. Чере- 
дхются с трудом различимые полосы с 
преобладанием более светлых и более тем
ных пятен доломптпзнровэнного известня
ка толщиной 0.2—0,8 мм. Границы слоев 
нерезкие.

Ф о р м а  арок.  Слои изогнуты в об
щем куполовидно и неравномерно с отно
шением высоты арок к их диаметру не бо
лее 1 : 2. Но точно определить степень вы
пуклости трудно, так как из-за перекри
сталлизации краевые части слоев не впдны. -
ппттпУгг.Г Т у р а  Г Ло е в - Строматолптовые слои сложены довольно одно- 

“ ” сой КМЬЦ,,та и Д»-’ 0«.та?м оза„,„о® а-
денжппнттх цтт <1ЦаДЬ ШЛГ1фа. Ьолее темные прослои имеют вид невы- 
промё нут, „ межпУТЬ№ ПЯТеИ’ сложенны* зернами размером 0 ,1 -0 ,2  мм; 
массой 5окпап1еннУ"3еР,ГаШ1 заполнсны болсе тонкозернистой карбонатной 
ставлен »  ° к!?слам« WWfc:.a в бурый цвет. Доломпт часто пред-
1РШН Р четкой ромоическон формы. В более светлых участках

"Л0-1Ш ДРУГ о другом. JH om aSстоловка с вмещающей породой очень четкий.
ны кпасн^пт^.^8 Я П° Р 0 Д а ' Промежутки между столбиками выпояне- 
ИГОМ гптгттоё Урым П желтовато-бурым обломочным известняком. В боль- 
г япттттё СТВе встРечаются расположенные без какой-либо ориентировки 
Р а з ™ ^ Яч о Т ° Т Г  средаглсршп™ «  Доломптпзнрованного " п зв е с ™ "  
О * 1 !  нт! [ 5“  5 ММ' °ЧеНЬ Похожпе на обломки строматолнтовых слоев.
Vem- "ваннЛ ™ ™  светяь™ ь'альЩ1том. Встречаются редкие неокатанные зерна кварца размером до 0,3 мм.

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  Однороднозернистая структура слоев 
о стиранием границ между отдельными прослоями п отсуи вне слоистой 

«.та пяттнтой структуры „ краевым частят столбяко, выданы о д в д  “ 
“ З ”  пгрскрпеталлшацпей стром,, ,китовой породы. Об этом Z  
е ч ё ё п  ^*рактер распределения окрашенных частиц -  окислов 

железа. Они наблюдаются только в промежутках между зернами -  они 
’ ' Рпо’ вгонялись» в эти промежутки по мере роста зерен в процессе 
к ™ ' „ СТ‘ ЛЛ"8'Щ1Ш' В"1>™штся ненрупяые (ттщ.гшш до < я р о ^ Т -  
к ; ГВеТЛ"'' кР||сталл,г'еск11л1 калыргтом. Н аблю даю тся^ -
mionav Ряг 1Т°ВЫе ™ш>1‘ Р^секающпе как столбики, так н вмещающею 
породу Растворение оыло небольшим, не более десятых долей ми пмётра
ченпя л! ' ' , 3 " П °‘- П°  ° ШДеЙгформс построек, характеру бокового огранн- 
' Я Я’ Р 0Р",,И опР/глон форме сечений столбпков на продольных ере-

частГ боСк?ГгкТёй11ТЫ °Л11Г  'К SaCCUf  ° Ш а Konoljuk из подбокептовоп 
обпачпов тт ,гл свпты Восточного Саяна. Однако небольшпе pasxiepbi 
™ T ttv , сохранность не позволяют сделать точное сопостав-
енпе этих форм, и оно проводится с некоторой долей условностп.

е о л о г и ч е е к п й  в о з р а с т  п р а с п р о с т р а н е н и е .  Венхнне 
горизонты рифея. Чаткарагайская свята Таласского хребта.
3 И. Н. Крылов
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М а т е р и а л .  Три небольших образца с р. Джалобек — левого притока 
р. Чичкан, южный склон Таласского хребта. Тянь-Шань.

Г р у п п а  М i n j a r i a  Krylov, 1962
Minja,ria: Крылов, 1962, стр. 8; Крылов, 1963, стр. 75.

Ровные субцилпидрпчеокпе столбики с гладкой боковой поверхностью. 
Ветвистость редкая, на два-три новых столбика, подобно разветвлению 
ствола дерева. Слои плотно облекают боковую поверхность столбиков; ко
зырьков или карнизов нет

M i n  j a r i a  c a lc to la ta  (Koroljuk)

Табл. II, 1; фиг. 18

Columnacollenia calciolata: Медведев, Королюк, 1958, стр. 349, рис. 2 (1—3).

Т о п о т п п .  ГИН АН СССР, № 3570/3, чаткарагайская свита, Талас
ский хребет, верховья р. Курган-Шанык, Тянь-Шань.

О п и с а н и е .  Субцилиндрпческие, иногда уплощенные столбики с глад
кой боковой поверхностью, расположенные вертикально пли наклонно в 
пласте. Поперечное сечение имеет форму многоугольника со скругленны
ми углами, реже овальное или округлое. Толщина столбиков от 2—3 до 
7—8 см, высота — более 30 см. Ветвистость наблюдается редко, на два 
новых столбика. Значительная часть таких ответвлений не развивается в 
новые столбики и образует пальцеподобные отростки. Боковая поверх
ность столбиков гладкая, иногда с некрупными буграми; слои облекают 
столбик, не образуя каких-либо козырьков или карнизов.

С л о и с т о с т ь  и с т р у к т у р а  с л о е в .  Слоистость довольно четкая 
в центральной части и почти незаметная в краевых частях столбиков. 
Чередуются линзообразные невыдержанные по толщпне прослои светлого 
неравномернозернистого карбоната (размер зерен от 0,3 до 0,7—0,8 мм) 
толщ иной от 1 до 3—5 мм п прослои и линзы более темноокрашенного 
тонкозернистого, иногда пелитоморфного (размер зерен 0,01—0,05 мм) 
карбоната толщиной от долей миллиметра до 1 —1,5 мм. В более темных 
прослоях неравномерно распределены глинистые частицы (в серых разно
стях) и л и  окпслы железа (в красных, розовых и фиолетовых разностях 
пород). Эти темные слои не заходят в периферическую часть столбика, 
так что вдоль боковой поверхности столбиков четко выделяется осветлеп- 
ная зона, сложенная светлым неравномернозернпстым карбонатом того 
же тппа, что и в светлых слоях; по расположению зерен в этой светлой 
зоне можно иногда проследить окончание слоев, более ясно видных в 
центральной части столбиков.

Ф о р м а  арок.  Слои, слагающие столбики, изогнуты в общем куполо
видно; встречаются арки с округлыми, островершинными и уплощенными 
верхними поверхностями. Степень выпуклости можно оценить только при
близительно, так как в краевых частях столбика слои почти пе различимы; 
в общем соотношение h/d не менее 1 : 2, обычно больше, до 1 : 1.

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  Порода, слагающая строматолиты, 
сильно перекристаллизована. Отчетливо видно, как разраставшиеся зерна 
кальцита и доломита как бы «разъедали» строматолптовые слои; темное 
распыленное глинистое вещество сгонялось в промежутки между зернами, 
а слои утрачивали четкость очертаний. Перекристаллизация шла довольно 
равномерно в светлых прослоях; иногда можно видеть, что светлые более 
крупнозернистые слои соединяются с прожилками и гнездами заведомо

1 Подробное описание группы см.: Крылов, 1963, стр. 75—81.
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Фиг. 18. Форма столбиков M ini aria calciolata (Koroliuk).
скал свита, р. Курган-Шанык.

Уменьшено в 2 раза

Тянь-Шань, чаткарагай
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чаткарагайских строматолитов с р. Курган и не только для форм из груп
пы Minjaria, но и для Gymnosolen и Tungussia из того же места. Основным 
признаком, отличающим Minjaria calciolata от других форм этой группы, 
является наличие у них неразвившихся столбиков, осложняющих главный 
столбик короткими пальцеобразными отростками. Это сближает их с не
которыми Gymnosolen и Line На, от которых Minjaria отличается ровными 
прямыми столбиками с довольно редкой ветвистостью.

З а м е ч а н и е .  Породы, содержащие эти строматолиты, по схеме 
Т. А. Додоновой (1957), относились к низам кызылбельской свиты. 
В. Г. Королев доказал пх принадлежность к чаткараганскоп свите (Коро
лев, Крылов, 1962).

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний 
рифен. Чаткарагайская свита. Таласский хребет, бассейн р. Курган-Ша- 
нык, Тянь-Шань.

М а т е р и а л .  15 образцов из верховьев р. Курган-Шанык.

Г р у п п а  G y m n o so le n  S teinm ann, 1911, emend.
Gymnosolen: Steinmann, 1911, S. 18—23.

Впервые под названием Gymnosolen Г. Штейнманном были описаны 
строматолиты с ветвистыми столбиками, отнесенные им к кораллам. Как 
кораллы были первоначально описаны и близкие к нпм формы с о-ва Кпль- 
дии (Впттенбург, Яковлев. 1922). Принадлежность этих образований к 
строматолитам была установлена позже (Hirmer, 1927; Яковлев, 1934). 
К этому времени Gymnosolen были единственными строматолитами, в опи
саниях которых указывалось на разветвление столбнков («размножение 
делением» — Steinmann, 1911), и в некоторых работах, в частности в той 
же книге-справочнике Хпрмера (Hirmer, 1927), делались попытки проти
вопоставления «ветвистых» гимносолепов «невствистым» коллснпям п 
крпптозоонам. Однако ветвистость характерна практически для всех столб
чатых строматолитов, и В. П. Маслов (1960, стр. 26) совершенно прав, 
утверждая, что в этом отношении между разными «видами» колленпй 
больше различия, чем между некоторыми «видами» колленпй и гпмноголе 
нами. При изучении строматолитов уральского рпфея выяснилось, что 
общий тип ветвпстостп различен для строматолитов разных групп и может 
рассматриваться как один из диагностических признаков вместе с харак
тером бокового ограничения и общей формой столбпков. Поэтому при ре
визии систематики строматолитов (Крылов, 1962, 1963) я считал необходи
мым отнести к Gymnosolen строматолиты, имеющие гладкие столбики 
непостоянного диаметра с частым кустистым ветвлением. Так же понима
ет Gymnosolen и М. А. Семпхатов (1962). М. Е. Раабен (1964) сужает это 
определение, вводя в диагноз Gymnosolen два дополшгтольных признака: 
1) параллельность столбпков и 2) пластовая плн плосколпнзовидиая фор
ма бпогерма. Первый из них — параллельность столбнков,— очевидно, сле
дует принять, как принимает его Вл. А. Комар (1964). Включспне же в 
диагноз характеристики биогерма мне представляется неверным. Как уже 
отмечалось выше, мгне не приходилось видеть бногермов, целиком сложен
ных параллельно ориентированными постройками: в краевых частях био- 
герма столбики ориентированы иначе, чем в цептре. Поэтому в одном и 
том же биогерме могут оказаться постройки, соответствующие диагнозам 
разных морфологических групп. Характеристика бногермов, после деталь
ного их изучения, должна, по-видимому, рассматриваться как признак бо
лее высокого ранга — типа, подтипа и т. д., как это предлагала 11. К. Коро- 
люк и как это было принято мной в предыдущей работе.

Таким образом, под Gymnosolen понимаются столбчачые строматолиты 
имеющие гладкие столбики непостоянного днаметоа. Ветвистость доводки
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чистая ir сложная. Слегка расширяющийся столбик разветвляется па не- 
г и тако новых столбиков, расположенных параллельно друг другу ir па- 
г ’ 1л' тьно материнскому столбпку. Слон у краев столбпка утоняются, под- 

'■ "аются кнпзу н плотно облекают боковую поверхность столбпка, без 
к шрьков пли карнизов.

G y m n o s o len  cf. r a m s a y i  Steinraann, 1911 
Табл. Ill; фпг. 19

Gymnosolen ramsayi: Steinmann, 1911, S. 18.
Gymnosolen ramsayi (partim): Крылов, 19G3, стр. 85—90, рпс. 28a, б.

Гладкие прямые или слабо изошутые столбики, расположенные вер- 
' ально или наклонно в пласте. Поперечное сеченпе округлое или оваль- 

Толщинн столбиков меняется от 0.5 до 5—6 см. наблюдавшаяся вы
сота столбиков достигает 40 см. Ветвистость частая; столбнк, расширяясь, 
-■лзветвляется на два-три или на несколько новых столбпков, которые в 
вою очередь снова неоднократно ветвятся. Часть столбпков быстро нрек- 
хщает рост, что приводит к образованию характерных о-стровершинных 

льчатых отростков у продолжающих свой рост основных столбиков. Бо- 
' >вая поверхность столбиков гладкая. Другие признаки — слоистость, фор- 
*ui арок, наличие пли отсутствие облскання в краевых частях столбпков 

шпсываемом материале наблюдать 1гочтн не удается из-за перекристал- 
пыации породы. Но на выветрелой или на протравленной кислотой по-
■ ерхности иногда можно впдеть нечеткие, расположенные в виде довольно 
'•рутых арок (li/d до 1:1)  скопления более темных сгустков и пятен карбо
ната на фойе более светлого и однородного зернистого доломптизпрован- 
•: то известняка. Вдоль боковой поверхности столбиков обычно образуется 
и горочка из крупных зерен кристаллического кальцита, разъедающая крае-

уто часть столбпков. Но при протравливании пришлифовок соляной кисло- 
Iой сквозь пятна кристаллического кальцита как бы просвечивает ровное 
четкое боковое ограничение столбпков. Встречаются некрупные стнлолп- 
*овые швы; растворение по этим поверхностям не превышало долей мил
лиметра.

Учитывая плохую сохранность образцов, сравнение этих строматолпюв
■ типичными Gymnosolen ramsayi можно провести со значительной долей 
условности.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние 
оризоигы рифея. Чаткарагайская свита Таласского хребта в верховьях 

р. Курган-Шанык, Тянь-Шань.
М а т е р и а л .  11 образцов из одного обнажения.

Г р у п п а  L in  el In  Krylov, gr. похта

Т и п  г р у п п ы .  Linella ukka, f. п., укская свита Южного Урала. 
Д и а г н о з .  Узловатые, бугристые, субцшшндрическле или клубнепо

добные столбики непостоянного диаметра с пережимами и утолщениями. 
Ветвистость сложная. От основного столбика вверх и вбок отходят тонкие 
ответвления, большая часть которых имеет вид остроконечных тонких бу
горков, но часть их выше расширяется и разрастается в новый столбнк. 
Слои в краевой части столбиков местами упираются во вмещающую поро
ду, иногда образуя небольшие козырьки, а местами многократно и очень 
глубоко облекают боковую поверхность столбпков.

С р а в н о н и е. От похожих в отдельных образцах Gymnosolen и -1/ш- 
iaria отличаются более сложной ветвистостью и неправильной формой 
столбиков. Наличие в отдельных постройках горизонтальных ответвлений 
сближает их с Tungnssia, от которой типичные образцы отличаются в об
щем вертикальной ориентировкой столбиков и их формой. От Baicalia
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.тачаются более сложной ветвистостью и наличием островершинных 
гветвлений-шипиков.

С о с т а в  г р у п п ы .  Три формы.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние 

горизонты докембрия, сопоставляемые сейчас с вендским комплексом Рус
ской платформы: укская свита Южного Урала, породы, относимые к клык- 
танекой (?) свите в обнажениях по р. Линевке, левому притоку р. Койвы 
(Средний Урал), курганская свита Таласского хребта и хр. Ичкелетау 
Тянь-Шаня, малокаройская свита хр. Малый Каратау.

L ln e l la  и к к а  Krylov, f. n.
Табл. IV; VI, 1, 2; фиг. 20

Gymnosolen ramsayi (partim): Крылов, 1963, стр. 87, фиг. 29a.

Г ол о тип.  ГИН АН СССР № 3570/7, укская свита, правый берег 
р. Басу против пос. Кулмас, западный склон Южного Урала.

О п и с а н и е .  Узловатые и бугристые субцнлпндрнческне и клубнело- 
добные столбики непостоянного диаметра (от 1—2 до 5—6 см) с пережи
мами и утолщениями. Высота столбиков до 10—20 см. Иногда они распо
лагаются в пласте более или менее упорядоченно, вертикально или наклон
но. но чаще изогнуты в различных направлениях, так что на продольных 
сечениях образцов видны разнообразно ориентированные косые срезы этих 
столбиков. Поперечное сечение столбиков округлое, овальное, иногда с 
неровными волнистыми краями. Ветвистость сложная. Столбик разветвля
ется вверх или в стороны на два или на несколько новых столбиков, обыч
но гораздо меньшего диаметра, чем первоначальный; большая часть этих 
новых столбиков прекращает рост, образуя островершинные бугорки или 
отростки на боковой поверхности основных построек, но часть нх расширя
ется и разрастается в новый столбик. В краевой части столбиков слон на 
значительных участках утоняются, подгпбаются книзу и плотно, иногда в 
несколько слоев, облекают боковую поверхность столбиков, но местами онп 
опираются во вмещающую породу, образуя некрупные козьгрьки.

С л о и с т о с т ь .  Нечеткая. Чередуются невыдержанные прослои серо
го и серовато-коричневого цвета более темной и более светлой окраски 
толщиной от 0,5 до 1—1,2 мм; граница между ними обычно нерезкая, а в 
краевых частях столбиков слои часто сливаются в единую зону, четко от
граниченную от вмещающей породы; в центральной части построек гра
ница слоев иногда подчеркивается скоплениями темных плотных узлова
тых сгустков или светлыми прожилками кристаллического прозрачного 
карбоната, ориентированными в общем по слоистости.

Ф о р м а  а р о к .  Слои, слагающие столбики Linella, имеют чрезвычай
но разнообразную форму, от очень слабо выпуклых, практически плоских, 
до очень сильно изогнутых, бокаловидных н конических. Часто трудно оп
ределить, насколько глубоко облекаются столбики краевыми частями сло
ев. поскольку слон сливаются. Нередко наблюдаются асимметричные арки: 
с одной стороны столбика слои упираются во вмещающую породу почти 
перпендикулярно боковой поверхности, а с другой стороны глубоко обле
кают его боковую поверхность. Выделить какой-либо преобладающий тпп 
арок пока не удается.

С т р у к т у р а  с л о е в .  В слоях преобладает однороднозернпстая струк
тура с участками пятнисто-сгустковой. Основная часть строматолптовых 
глоев сложена довольно однородным зернистым карбонатом, состоящим из 
пзометрпчных зернышек кальцита, в нижней части слоя более крупных 
(0,02—0,03 мм), в верхней— более тонких (0,01—0,02 мм). Более тонко
зернистые верхние части слоев в шлифе кажутся несколько более темны
ми. В самой верхней части слойков встречаются более тонкозернистые (до
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Фиг. 20. Форма столбиков Linella икка f. п.
Уменьшено в 2 раза

Южный Урал, укская свита р. Басу; в, г  — Средний Урал, клыктанская (?) свита, р. Линевка



г 01 мм) п более темные линзочки, комочки и сгустки. Иногда они соедп- 
ияются друг с другом и образуют оплошную полоску вдоль верхней грани
цы слоя толщиной от 0,1 до 0,5 мм, пнотда распадаются на ряд четковидно 

"'положенных комков, цепочкой вытянутых вдоль верхней поверхности 
Доя, прячем нижняя граница этпх образований менее отчетливая, чем 

-^рхняя. Отдельные комочки в такой цепочке разделяются участками 
бил ее светлого кристаллического карбоната с размером зерен до 0,1 — 

.2 мм. что еще более контрастно оттеняет темные сгустки на фоне 
•днороднозернистой породы. Пятна и линзы кристаллического кальцита 

расположены в общем согласно строматолитовым слоям и подчеркивают 
лопстость в столбиках. Нередко можно видеть прямую связь таких обра- 
ованпй с заведомо наложенными прожилками, рассекающими п столбики, 
вмещающую породу в различных направлениях.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  Промежутки между строматолптовымп 
столбикамп заполнены зернистым карбонатом, довольно различным в раз
ных участках одного и того же образца. Иногда это чистый однороднозер- 
нпстый карбонат, сложенный мозаично расположенными зернами кальцита 
размером от 0,01 до 0,05 мм с участками прозрачного кристаллического 

альцнта; в других частях биогерма в межстолбнковой породе видна сло
истость п иногда содержится большое иоличество включений, напоминаю
щих обломки строматолитовых слоев.

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  Несомненно вторичными являются 
прожилки, выполненные кристаллическим кальцитом, которые рассекают 
породу в различных направлениях. Вторичными, очевидно, являются же- 
одкп и пятна кристаллического кальцита как во вмещающей породе, так 
н внутри строматолитовых столбиков. Это подтверждается наблюдаемой 
местами непосредственной связью таких жеодок и участков с прожилками 
кристаллического карбоната. Иногда встречаются поверхности эпигенети
ческого растворения, главным образом мелкие стилолпты. Растворение по 
этим поверхностям было, очевидно, небольшим — до нескольких миллимет
ров.

З а м е ч а н и я .  1. В районе пос. Кулмас, откуда происходит типичный 
образец, строматолиты Linella икка встречаются совместно с Tungussia 
bassa, f. п. Плохая обнаженность не позволяет проследить пространствен
ные соотношения между этими постройками, но есть основания считать, что 
более вертикально расположенные постройки Linella приурочены к цен
тральным частям строматолитовых биогермов, имеющих форму крупных 
лпнз, а постройки Tungussia приурочены к боковым частям этпх биогермов.

2. Строматолиты с р. Линевки (Средний Урал, левый приток р. Кой- 
вы) морфологически близки к южноуральским формам (см. фиг. 20), но 
сохранность пх гораздо хуже — порода перекристаллизована, и структура 
слоев, а местами даже контуры столбиков видны нечетко. Поэтому сопо
ставление их приводится с некоторой долей условности.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние 
горизонты докембрия. Укская свита Южного Урала в бассейне р. Басу 
п породы, относимые к клыктанскоп свите на р. Линевка, Средний Урал.

М а т е р и а л .  10 штуфов с правого берега р. Басу против пос. Кулмас, 
5 штуфов с р. Линевка (левый приток р. Койвы), в 3 км выше устья.

L in e l la  s im ie a ,  f. n.
Табл. V, 1; VI, 3—5; фпг. 21

Г о л о т и п .  ГИН АН СССР № 3570/8, укская свита, правый берег р. Сим 
против г. Усть-Катав, Южный Урал (сборы 3. А. Журавлевой, 1962 г.).

О п и с а н и е .  Бугристые узловатые столбики, расположенные в плас
те вертикально или слегка наклонно. Диаметр столбиков меняется от 2—3 
до 7—8 см, высота достигает 25—30 см, поперечное сечение округлое,
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Фиг. 21. Форма столбиков Linella simica Krylov.
"Уменьшено в 2 раза

« , б —■'Южный Урал, укская свита, район Усть-Катава; в, г — Средний Урал, клыктанская (?>
свита, р. Лпневка

овальное или неправильной, сложной формы с выступами и впадинами. 
Ветвистость сложная; от столбика отходят вверх или вбок два, три или 
несколько новых столбиков, часто с пережимом в основании. Некоторые из 
них развиваются в самостоятельные столбики, а часть прекращает своп 
рост, образуя на поверхности главного столбика некрупные отростки, иног
да остроконечные. Боковая поверхность столбиков обычно ыелкоребристая: 
иногда слон подгибаются книзу и облекают боковую поверхность столби
ков, но значительная (а иногда преобладающая) пх часть упирается во 
вмещающую породу на разном расстоянии от краев столбика. Нередко 
слои переходят на вмещающую породу, образуя козырьки илп «соедини
тельные мостики» между столбиками.

С л о и с т о с т ь  и с т р у к т у р а  с л о е в .  Слоистость нечеткая, чере
дуются более темные и светлые прослои, линзы и сгустки коричневато- 
серого доломптпзпрованного известняка с нерезьпми границами между 
ними. Слоистость подчеркивается лннзовидными участками кристаллпчес- 
кпзернистого вторичного доломита, ориентированными согласно с наплас
тованием слоев. Структура слоев в общем такая же. как и у описанной 
выше L. икка\ преобладают слои, сложенные сгусточкамп и комочками, 
несколько реже встречаются слои с однородной зернистой структурой
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* i л. Л I). Описываемая форма встречается на Южном Урале совместное 
Т angussia bassa, f. п., а на Среднем Урале — совместно с Linella икка f. п., 
* оюму к ней может быть отнесена основная часть аамечаний о слоис- 
яиггн п структуре слоев, приведенных выше для L. икка.

Ф о р м а  а р о к .  Слои в наблюдавшихся образцах изогнуты куполооб- 
Р* шо. обычно с небольшой степенью выпуклости (h/d не более 0,5). Но 
< чевые части столбиков часто «съедены» вторичной наложенной доло
митизацией, я поэтому возможно, что п глубокое облекание столбиков слоя
ми. и крутовыпуклые арки в действительности встречались чаще, чем мы 
►то наблюдаем сейчас. В широких участках столбиков арки имеют упло
щенную коробчатую форму.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  Обычно промежутки между столбиками 
выполнены вторичным кристалпческизернистым доломитом, нацело замес
тившим вмещающую породу. Но иногда можно видеть реликты первичной 
породы. Это зернистый карбонат, местами заключающий обломки стромато- 
лптовых слоев, похожий на породу, разделяющую столбики Linella икка и 
Тungussia hassa.

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  Помимо прожилок п включений кри
сталлического кальцита, аналогичных наблюдавшимся в шлифах L. икка, 
широко распространены следы наложенной вторичной доломитизации. 
Участки, сложенные зернами вторичного доломита, приурочены к межстол- 
биковому пространству или к центральным частям столбиков; в послед
нем случае они ориентированы согласно со строматолитовымп слоями. Эти 
участки сложены зернами прозрачного доломита размером 0,1—0,3 мм; 
большинство зерен имеет четкие ромбические очертания. Изредка встре
чаются некрупные стплолитовые поверхности; растворение по ним было, 
очевидно, небольшим — от долей миллиметра до первых миллиметров.

С р а в н е н и е .  От Linella икка и L. avis -отличаются преобладанием 
поперечнорсбрпстых, более «стройных» ровных столбиков.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние 
горизонты докембрия — укская свита Южного Урала в районе нос. Усть- 
Катав н породы, относимые к клыктанской (?) свите на р. Лнневка (левый 
приток р. Койвы), Средний Урал.

М а т е р и а л .  2 штуфа из района Усть-Катав (выемка у железной до
роги в 2 км восточнее пос. Шубино), 5 образцов с р. Линевкп, в 3 км выше 
устья.

L in e l la  a v i s  Krylov, f. n.
Табл. VIII, 1; фиг. 22—25

Г о л о т п п .  ГИН АН СССР № 3570/6, малокаройская свита, хр. Малый 
Каратау.

О п и с а н и е .  Узловатые и бугристые клубнеподобные столбики непо
стоянного диаметра (от 1—2 до 7—8 см) с пережимами и утолщениями. 
Высота достигает 40 см. Строматолиты образуют небольшие караваеподоб
ные биогермы или слагают пласты, прослеживающиеся на несколько де
сятков метров (см. фиг. 22). В пластах столбики ориентированы в общем 
вертикально, в биогермах — веерообразно: в центре столбики расположены 
вертикально, ближе к краям бпогерма наклонены в стороны от центра, 
но горизонтальных пли очень пологих ветвей наблюдать не удалось. Стол
бики имеют большое количество отростков, часто имеющих форму остро
конечных, круглых или уплощенных шипов на поверхности основного 
столбика. Настоящая ветвистость, когда первоначальный столбик разветв
ляется на два пли несколько новых, наблюдается довольно редко. В крае
вой части столбиков слои утоняются, подгибаются книзу и плотно обле
кают боковую поверхность столбиков, четко отделяя их от вмещающей по
роды.
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Фиг. 22. Пласты и глыба окремнелых доломитов со строматолитами Linella avis 
f. и. Хребет Ичкелетау, Тянь-Шань, курганская свита



Фиг. 23. Форма построек Linella avis f. п. Малый Каратау, малокаройская 
свита в долине р. Учбас.

Уменьшено в 2 раза

Фиг. 24. Форма построек Linella avis f. п. Тянь-Шань, курганская свита, хребет 
Ичкелетау. Уменьшено в 2 раза



Изучение описываемых строматолитов затрудняется их значительным 
и неравномерным окремпенпем. В подавляющем большинстве случаев 
невозможно определить ни контура первичных строматолитовых слоев, 
ни пх первичную структуру хотя бы в самых общих чертах.

Обычно столбпки сложены пятнистым, светло-серым, серым, розова
тым или желтоватым кремнем, иногда с бурыми пятнами в участках, обо
гащенных окислами железа. Окраска обычно неравномерная, чередуются 
линзовидные, овальные и округлые комочки, слагающие в общем купо
лоподобные слои без четких границ. Толщина этих слоев колеблется от 
сотых долей миллиметра до 1 —1,5 мм. В средней части столбиков преоб
ладают более темноокрашенные комочки, в краевых — светлые. Слоп до
вольно круто изогнуты — отношение высоты купола к диаметру колеб
лется от 1 : 2 до 1 : 1 ;  в некоторых столбиках участки высотой до 20— 
25 см нацело сложены коническими арками.

В отдельных участках, преимущественно в центральных частях стол
биков. удается видеть реликты карбонатной породы. Это доломитизирован- 
нын известняк, довольно однородный, сложенный округлыми зернами раз
мером до 0,1 мм. По форме и размерам эти участки карбоната одинаковы 
с другими неравномерно окрашенными пятнами и комочкамп, сложенны
ми кремпем. Возможно, пятнистость в кремнях, слагающих строматолн- 
товые столбики, отражает структуру строматолнтовой породы, но в какой 
степени современная картина соответствует первичной — не известно.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  Обычно столбики разделены промежутками 
шириной до 1—1,5 см, выполненными тонкозернистой окремпелой карбо
натной породой с большим количеством неравномерно распределенных и 
различно ориентированных комочков и сгустков. Часть из них очень похо
жа па обломки строматолитовых слоев, часть является галечками карбо
натных пород. Реже встречаются окатанные зернышки кварца и других 
мпнералов размером до 0,3—0,5 мм. Иногда вмещающая порода, как и 
столбики, нацело замещена кремнем, иногда окремнены только столбики, а 
разделяющий их доломптизированный известняк пронизан густой сетью 
жилок, выполненных кремпем. При растворении образцов в соляной кис
лоте удавалось получать кремневые строматолптовые столбики, соединен
ные тонкими кремневыми пластинчатыми перемычками (см. фиг. 25).

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  Окремненпе п связанные с ним про
цессы, в результате которых строматолптовые столбики целиком пли поч
ти нацело заместились кремнем, являются заведомо вторичными. Вряд ли 
можно связывать это окремненпе с какими-либо гидротермальными или 
иными процессами, протекавшими со значительным привносом материа
ла извне. Вполне вероятно, что это произошло на довольно ранних стади
ях изменения осадка, а источником кремнезема послужили яшмовидные 
туфы, слагающие основпую часть курганской и малокаройской свит, за
ключающих описанные строматолиты. Кремнистые растворы поступали 
в породу по трещинам и замещение происходило по поверхностям наслое
ния от краев столбиков к центру, где иногда сохраняются реликты — ост
ровки первичного карбоната. Эти трещины, пересекающие породу в раз
личных направлениях и заполненные кремнем, являются заведомо вто
ричными образованиями.

В породе встречается большое количество поверхностей растворения. 
Главным образом это мелкие стплолиты. Растворение по ним было, оче
видно, небольшим и не превышало нескольких миллиметров. Часть стн- 
лолитовых поверхностей образовалась после окремнения — об этом можно 
судить по тому, как они пересекают комочки и сгустки, а часть является 
более древними, образовавшимися до окремнения. В участках, где сохра
няются реликты карбоната, можно видеть, как глинистые прпмазки по 
стплолптовым поверхностям играли роль экранов, по пропускавших крем
невые растворы.
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С р а в н е н и е .  От Linella икка и L. simica отличаются сложнобугри- 
стымп столбиками с более многочисленными бугорками п отростками в 
форме остроконечных шипов, иногда уплощенных.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние 
горизонты докембрия. Малокаройская свита хр. Малый Каратау и курган
ская свита Тянь-Шаня.

М а т е р и а л .  5 образцов из бассейна р. Кок-су (Малый Каратау). 10 
образцов с южного склона хр. Нчкелетау.

Г р у п п а  JP atom ia  Krylov, gr. nova

Т и п  г р у п п ы .  Patomia ossica, f. n., переходная пачка в основании 
жербинской свиты верхнего докембрия Патомского нагорья.

Д и а г н о з .  Субцилнндрические узкие столбики с мелкобугристой по
верхностью, расположенные вертикально или слегка наклонно в пласте. 
Ветвистость сложная. От главного столбика в стороны п вверх отходит 
большое количество ответвлений, большая часть которых имеет вид мел
ких остроконечных пальчатых отростков. Слон обычно плотно, без ко
зырьков и карнизов облекают боковую поверхность столбиков, но в крае
вых частях биогерма, в его основании и кровле появляются общие соеди
нительные слои-мостики.

С р а в н е н и е .  От похожих в отдельных образцах узких столбиков 
Gymnosolen и Katavia отличаются более сложной ветвистостью и наличи
ем мелких пальчатых отростков, иногда довольно многочисленных. От 
Gymnosolen отличается, кроме того, мелкобугорчатой боковой поверхно
стью столбиков.

С о с т а в  г р у п п ы .  Одна форма.
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  н р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние 
горпзонты докембрия — переходная толща в основании жербинской сви
ты Патомского нагорья, курганская свита хребтов Таласского и Ичкелетау 
Тянь-Шаня, малокаройская свита Малого Каратау.

P a to m ia  o ss ica  Krylov, f. n.
Табл. V, 2—5; VIII, 2—5; фиг. 26, 27

Г о л о т п п .  П1Н АН СССР № 3570/У, переходная толща в основании 
жербинской свиты, левый берег р. Лены против устья Большого Патома.

О п и с а н и е ,  Тонкие субцшшндрнческпе столбики с мелкобугорчатой 
боковой поверхностью. Ширина столбиков до 2—3 см (обычно 1 —1,5 сл«), 
высота столбиков до 20—30 см. Столбики образуют куполоподобные био- 
юрмы длиной до 2—3 и высотой до 1—1,5 м; реже столбики слагают 
пласты мощностью до 30—40 см, прослеженные (в пределах небольшого 
обнажения) на 3—4 м. В пластах и в центральной части бногерма стол
бики расположены вертикально, в краевых частях бногерма наклонно, но 
очень пологих горизонтально ориентированных построек не наблюда
юсь. Поперечное сечение столбиков округлое, овальное, иногда оно имеет 
форму сложного многоугольника с округленными углами. Ветвистость 
сложная. От главного столбика вверх или в стороны отходит большое ко
личество ответвлений, часть из которых имеет вид мелких остроконечных 
пальчатых отростков. В краевой части столбиков слоп утоняются, подги
баются вниз п мостами плотно облекают боковую поверхность столбиков, 
а местами образуют козырьки; встречаются общие соединительные слоп- 
мостпкп, которь х особенно много в основании и в верхней части биогерма 
или пласта.

С л о и с т о с т ь нечеткая. В образцах с Патомского нагорья че
редуются линзообразные прослои различной зернистости и окраски. Тол
щина их неравномерная, иногда слоп распадаются на цепочкп мелких лин
зочек и сгустков, так что форма слоя угадывается только приблизительно

Патомское нагорье, основание жербинской свиты, р. Лена против устья 
Большого Патома.
Уменьшено в 2 раза
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Фиг. 27, Форма столбиков Patomia ossica f. n.
Уменьшено в 2 раза

а  — в— Малый Каратау, малокаройская свита (сборы С. К . Чеховича); г — к ^  Тянь-Шань, кургап - 
ская свита: г — з ■— р, Чичкан, и , к  — хребет Ичкелетау

4 И . Н . К р ы л о в



Верхняя п нижняя границы слоев н сгустков неровные, бугристые. 
В обризцах с р. Чпчкан, где и столбики п вмещающая порода нацело заме
щены кремнем, слоистость практически не видна, и только в отдельных 
столбиках можно с трудом угадать форму слоев по неравномерному рас
пределению более темных частичек кремня внутри постройки. В образ
цах из Малого Каратау окремненне прошло слабее (окромнепы только 
столбики, а вмещающая порода осталась карбонатной), довольно четко 
впдны пятна и сгустки, позволяющие судить о форме слоев, но границ 
слоя не видно.

Ф о р м а  а р о к .  Слои изогнуты в общем куполообразно, но форма 
арок непостоянна и разнообразна — есть п правильные полусферические 
арки, и коробчатые, с уплощенным сводом, и конические арки как сим
метричные, так и асимметричные, чередующиеся в столбиках без какой- 
либо закономерности. Иногда слои изогнуты равномерно и ровно, иногда 
онп узловаты, с мелкобуюрчатой нижней и верхней поверхностями, иног
да мелковолппстые, как бы сгофрнровапнме в мелкие складки.

С т р у к т у р а  с л о е в .  В целом структуру можно охарактеризовать 
как сгустково-слопстую. В образцах из Сибири, где строматолиты имеют 
хорошую сохранность, в столбиках чередуются прослои и линзы доломи- 
тпзпроваиного известняка двух типов.

1. Афанптовый плотный известняк равномерной желтовато-серой ок
раски. слагающий прослои, линзы и сгустки. Сгустки имеют в продольных 
срезах вид пятеп округлой и овальной формы, ориентированных по слои
стости; их четкие контуры иногда еще более оттеняются темной или буро
ватой каемочкой по периферии сгустка.

2. Эти прослои разделены слоями н участками, сложенными более 
крупнозернистым светлым доломнтизнровапным известняком. Основная 
масса его сложена пзомстрпчнымп зернами кальцита размером U,02 — 
0,05 мм, среди которых встречаются ромбовидные кристаллики доломи
та размером 0,1—0,3 мм. Этих зерен доломита особенно много в централь
ных частях светлых прослоев. В нижней части светлых прослоев, во впа
динах между сгустками афанитового известняка, встречаются обломочные 
зернышки кварцита размером 0,1—0,3 мм.

В образцах из Тянь-Шаня и Малого Каратау строматолитовые стол
бики замещены кремнем. В образцах с р. Чпчкан п с хр. Нчкелетау мы 
имеем дело с однородной тонкозернистой яшмовндной породой. Никаких 
остатков первичной строматолптовой структуры в них не сохранилось. 
У строматолитов из Малого Каратау постройки тоже нацело замещены 
кремнеземом, но сквозь однородный тонкозернистый фон, затушевываю
щий структурный рисунок, проглядывают нечеткие комочки и сгустки 
линзолидной, овальной и округлой формы, сложенные плотным топко
зернистым кремнем светло-серого и желтовато-серогг цвета и разделенные 
участками более светлого, прозрачного в проходящем свете кремня. Об
щий рисунок структур похож на структуру строматолнтовых слоев опи
сываемой формы с Патомского нагорья.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  В образцах с Па томского нигорья строма- 
толптовые столбики разделены песчанистым обломочным известняком, за
ключающим большое количество проблематических органических остат
ков — онколптов и катаграфпй. Обломки известняка имеют самую разнооб
разную форму н размер до 2—3 мм. Они как бы насыпаны в промежутках 
между столбиками, обычно в беспорядке, но иногда плоские п удлинен
ные обломки ориентированы так, что они повторяют контуры межстолби
ковой ложбинки. Часть обломков имеет структуру, похожую на структуру 
строматолнтовых слоев. Возможно, это обломочки краевых частей стол
биков или переходных слоев-мостиков. Среди проблематических остатков 
из вмещающей породы 3. А. Журавлевой определены Asterosphaeroides 
humilis Z. Zhur., Radiosus siirpitus Z. Zhur., и другие формы из группы
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Rad'osns Z. Zhur., близкие к аналогичным образованиям, встречающимся 
в алянчской и холычской свитах Патомсного нагорья.

В образцах с р. Чнчкан строматолнтовые столбики разделены темной 
яшмовидпой кремневой породой. Отчетливо видно, что кремнезем заме
стил обломочную, по-видимому, первично карбонатную, породу. Основная 
часть обломков (имеющих размер от десятых долей миллиметра до 5— 
6 мм) сложена светлым прозрачным кремнем. Они имеют такую л;с тон
козернистую однородную структуру, как и порода, слагающая стромвто- 
лптовые столбики, и могут быть обломкамп строматолптовых слоев, свалив
шихся когда-то в межетолбнкосые промежутки и претерпевших то же 
окремненне. что и строматолптовая порода из столбиков. Эти обломки це
ментируются серым, иногда довольно темным кремнем, заместившим, не
видимому. более одпородпозерннстый карбонат. Границы столбиков и вме
щающей породы довольно резкие; обычно они подчеркиваются тонкими 
черными примазками на стплолптовых и конформных поверхностях раст
ворения.

В образцах из Малого Каратау и с хр. Ичкелетау порода, разделяющая 
строматолптовыо столбики, представляет собой однородный тонкозерни
стый доломптпзированный известняк серовато-коричневого цвета, сложен
ный пзометрпчнымн зернами кальцита п доломита, размером до 0,05— 
0,2 мм. В нем заключены лнизовндные прослон обломочного известняка 
т о л щ и н о й  до 3- 5 мм, которые сложены угловатыми обломкамп. но струк
туре напоминающими обломки строматолптовых слоев. Встречается не 
большое количество угловатых зерен кварца, окислов и гидроокпелов же
леза. Порода пронизана многочисленными кремневыми прожилками.

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  В образцах с Патомского нагорья кар
бонатная порода, слагающая строматолитовые постройки и промежутки 
между ними, изменена очень слабо. Встречаются некрупные стплолито- 
вые поверхности растворения, приуроченные главным образом к контакту 
столбиков п вмещающей породы. Растворенные участки не превышали, 
очевидно, десятых долей миллиметра. Еще меньшим было растворение по 
конформным п стнлолптовым поверхностям вдоль строматолптовых слоев. 
Следов значительной перекристаллизации в породе нс видно. Но, как уже 
отмечалось, в средних частях прослоев светлого крнсталлическпзерписто- 
го известняка зерна имеют более крупные размеры, чем в краевых участ
ках; нередко они имеют форму правильных ромбов в продольных сече
ниях. Возможно, это следы самых ранних стадии перекристаллизации по
роды.

В образцах с Тянь-Шаня и Каратау явно вторичным является окреч- 
нение породы. Растворы, содержащие кремнезем, поступали по многочис
ленным трещинам в породе; этот процесс происходил так же, как и у 
строматолитов Linella avis, описанных выше. В первую очередь кремне
земом замещались строматолитовые столбики (от краев постройки к се
редине), затем окремненне распространялось и на вмещающую породу, 
причем в первую очередь замещались кремнем более крупнозернистые 
обломочные разности. Встречаются стнлолптовые и конформные поверх
ности растворения. Чаще всего они приурочены к контакту столбика и 
вмещающей породы; реже встречаются стнлолптовые поверхности, пере
секающие в различных направлениях и столбики, и вмещающую породу. 
Растворение по этим поверхностям было, очевидно, незначительных! и пе 
превышало нескольких миллиметров.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние 
горизонты рцфея. Переходная толща в основании жербинской евпты Па
томского нагорья, курганская свита Таласского хребта Тянь-Шаня и мало- 
каройская свита Малого Каратау.

М а т е р и а л .  Около 15 образцов двух обнажений с р. Большой Па
том (в 22 км выше устья) и с левого берега р. Лены, против устья р. Боль
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шой Патом; 10 образцов с правого склона долины р. Джалобек (приток
р. Чичкан), 3 крупных штуфа с хр. Ичкелетау; 5 образцов с р. Кок-су, 
хр. Малый Каратау.

Г р у п п а  T u n tju a tsia  Sem ikhatov, 1962
Tungiissia: Семпхатов, 1962, стр. 205

Столбчатые строматолиты со сложной мутовчатой ветвистостью, с оби
лием горизонтальных и полого наклоненных столбиков, от которых с пе
режимом в основании отходят вертикальные, иногда клиновидные 
столбики и желваки нередко причудливых очертании. На столбиках наблю
даются раздувы и пережимы и неправильные наросты. Боковая поверх
ность постройки с небольшим количеством мелких козырьков пли гладкая.

T u n g iis s ia  b a ssa  Krylov, f. n.

Фиг. 28, 29

Г о л о т п п .  ГИН АН СССР № 3570/10, правый берег р. Басу против
с. Кулмас, Южный Урал.

О п и с а н и е .  Строматолитовыс постройки имеют сложную форму и 
состоят из клубневидных узловатых столбиков, расположенных в пласте 
наклонно под различными углами, от горизонтальных «побегов» до вер
тикально расположенных столбиков. Поперечное сечение столбиков обыч
но округлое, иногда с волнистым контуром. Диаметр столбиков колеблет
ся в пределах от 2—3 до 5—6 см, редко больше. Горизонтальные ответ
вления иногда достигают больших размеров — до нескольких десятков 
сантиметров (см. фиг. 29в), высота до 25—30 см. Ветвистость сложная: от 
столбика отходит вбок один пли несколько горизонтальных побегов, от ко
торых вверх или в стороны растут новые столбики, часто с пережи
мами в основании. Слои в краевой части столбиков иногда подгибают 
ся книзу и плотно, а в отдельных случаях глубоко и в несколько слоев 
облекают их боковую поверхность, но нередко они переходят на вмещаю
щую породу, образуя крупные козырьки и «мостики» между столбиками.

С л о и с т о с т ь  и с т р у к т у р а  с л о е в .  Слоистость нечеткая, и в 
ряде случаев очертания слоев, особенно в краевых частях столбиков, толь
ко угадываются но чередованию более светлых и более темных линз и 
сгустков тонкозернистого коричневато-серого карбоната; иногда слоистость 
подчеркивается лпизовидными прожилками кристаллического карбоната, 
ориентированными в общем согласно напластованию строматолитовых сло
ев. В укской свите Южного Урала строматолиты Tungiissia bassa встреча
ются вместе с Linella икка. Поэтому к ним относится большинство заме
чаний, сделанных выше о слоистости, структуре слоев и вторичных изме
нениях строматолитов Linella.

Ф о р м а  а р о к .  В крутонаклоненных н субвертикальных отрезках 
столбиков слои изогнуты куполообразно, иногда бокалообразпо, с очень 
большой степенью выпуклости, встречаются конически изогнутые слои; 
нередко арки асимметричны, особенно в краевых частях построек: боко
вая поверхность столбика, обращенная к центру бногорма. облекается 
слоями, а с внешней стороны строматолнтовые слон, не подгибаясь, пе
реходят на вмещающую породу, образуя крупные козырьки. В пределах 
горизонтальных ответвлений слои имеют уплогценно-коробчатую форму. 
Преобладающего типа арок выделить нельзя.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  В участках между столбиками вмещаю
щая порода такая же, как и у описанных выше строматолитов Linella икка. 
В краевой части биогерма строматолнтовые столбики контактируют со 
слоистыми коричневато-серыми тонкозернистыми слабо доломитизирован-
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Фиг. 28. Форма столбиков Tungussia bassa f. и. 
а  Уменьшено в 2 раза

-  а -  Южный Урал, уксная овита, р. Баеу; Средний Урал, клынтанская (?) овита, район
пос. Воронки

53



Фиг. 29. Форма столбиков Tungussia bassa f. п. Южный Урал, укская свита, р. Басу
Уменьшено в 2 раза

ными известняками, выполняющпмп промежутки между крупными стро- 
матолитовыми бпогермамп.

С р а в п е н и с .  В небольших образцах похожи на другие тунгуесии, 
в частности на Т. nodosa Semikli. (фиг. 286, г). Отличаются от ппх нали
чием крупных горизонтальных ветвей с многочисленными столбиками-от- 
ветвлсния (фиг. 29е). По структуре слоев и характеру бокового огра
ничения очень близки к Linella икка f. и., встречающимся вместе с ними 
в тех же бпогермах (см. замечание 1 на стр. 41).

З а м е ч а н и е .  Вследствие большого разнообразия формы построек 
Tungussia bassa f. п., для уверенного определения и сопоставления этих 
форм необходимы образцы достаточно крупного размера.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние 
горизонты докембрия. Укская свита Южного Урала в районе поселков 
Кулмас и Усть-Катава и клыктанская (?) свита в районе нос. Воронки, 
Средний Урал.

М а т е р и а л .  15 штуфов из трех перечисленных обнажений.
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■Фиг. 30. Форма столбиков Tungussia (?) sp. Тянь-Шань, чаткарагайская свита, 
р. Курган-Шанык.

Уменьшено в 2 раза

T u n g u s s ia  (?) sp.

Фиг. 30

Столбчатые ветвистые строматолиты, имеющие столбики с горизонталь
ными или полого наклоненными побегами, от которых (иногда с пережи

мом в основании) отходят вертикально расположенные столбики, имею
щие раздувы, пережимы и неправильные наросты. Очертание границы 
столбиков па продольных срезах имеет вид неровной, обычно зубчатой, 
линии, что определяется в первую очередь вторичными процессами — пе-
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рекристаллизацией, замещением карбоната кремнем, окислами железа п
т. и.; не удается наблюдать ни облекапня, нп козырьков. Иногда вдоль 
боковой поверхности столбиков видно какое-то подобие осветленной пери
ферической зоны, но выражена она гораздо менее четко, чем у форм из 
групп Minjaria 11 Gymnosolen из тел же слоев. Порода разбита многочис
ленными трещинами, выполненными кристаллическим кальцитом и m 
окислами железа, встречаются крупные гнезда кристаллического кальци
та. В отдельных участках наблюдаются стплолнтовые поверхности; раст
ворение по ним не превышало долей сантиметра.

Все это определяет условность отнесения описываемых строматолитов 
к группе Tungussia и их сопоставления со строматолитами других регио
нов. По общей форме построек (которая устанавливается зачастую доволь
но приблизительно) они напоминают некоторые из тунгуссий укской сви
ты Южпого Урала.

М а т е р и а л .  5 образцов из чаткараганекой свиты Таласского хребта, 
бассейн р. Курган-Шанык.

Г р у п п а  C o n o p h y to n  Maslov, 1937

В морфологический «род» Conophyton В. П. Маслов (1937, стр. 334) вы
делил столбчатые строматолиты (образованные «высокими слоистыми 
вздутиями, округлыми в сечении), постепенно заостряющиеся, торчащие 
вверх заостряющимися концами. В обнажении строматолиты производят 
впечатление «частокола». Впоследствии В. П. Маслов подчеркнул, что 
одним из важнейших признаков строматолитов этой группы помимо кони
ческой формы слоев является наличие в центральной части столбиков 
своеобразной зопы с пятнистой, узловатой структурой. В последнее время 
эти данные были дополнены результатами детального изучения особен
ностей микроструктуры конофитонов из разных регионов (Комар, Раабен, 
Ссмнхатов, 1965) с применением массовых замеров некоторых элементов 
этой структуры, в частности, толщины темных п светлых прослоев, их со
отношений н т. п. Выяснилось, что основные характеристики, полученные 
этим методом, выдерживаются у одинаковых форм пз весьма удаленных 
регионов. В то же время появляется все больше наблюдений, показываю
щих, что конически изогнутые островершинные слои в тех или иных ко
личествах встречаются у строматолитов различных групп — Kussiella 
(Крылов, 1963, табл. IV); Inzeria (там же, табл. XIV), Jurusania (там же, 
табл. XXV), Katavia (там же, табл. XXXIII) и др. С другой стороны, 
конофитопы нпкогда не начинают свой рост с конуса — сначала нарастают 
куполообразно изогнутые слои, нередко с уплощенной вершиной (так на
зываемые Collenia frequens Walcott), потом степень'выпуклости увеличи
вается, и слои приобретают коническую форму. Рост построек заканчи
вается опять появлением куполообразных и уплощенных слоев. Все зтп 
переходы происходят совершенно постепенно. Следовательно, мы должны 
либо относить разные участки одного н того же столбика к разным груп
пам, либо включить в диагноз конофптопов еще и наличие куполообразных 
арок, что значительно усложнит дпагпостнку этих форм.

Усложнились и представления о способе роста этих построек и усло
виях их залегания в пластах. Неоднократно отмечалось, что столбики мо
гут быть расположены не только вертикально, но и наклонно под различ
ными угладш (Маслов, 1960, стр. 161). Упоминались даже перевернутые 
постройки, обращенные остриями книзу. Выяснение природы всех этих 
особенное ген строматолитов и установление генетической связи конофито- 
нов со строматолитами других групп является задачей будущего. По пока 
название Conophyton можно оставить для сборной морфологической груп
пы, объединяющей строматолиты с субцшшндрпческпмн столбиками, сло
женными конически изогнутыми островершинными слоями.
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C o n o p h y to n  g a n h itza  Krylov, f. n.

Табл. VII

Г о л о  тип.  ГИН АН СССР № 3570/11, чпчканский горизонт, р. Ча 
'акты, урочище Аю-Сакан, хр. Малый Каратау (сборы С. К. Чсховпча).

О п и с а н и е .  Субцилиндрическне столбчатые постройки, лежащие 
в пласте горизонтально или очень полого наклонно (не более 5—10°), по
добно пушечным стволам. Диаметр столбиков колеблется от 5—6 до 20— 
25 см, иногда больше; длина достигает 1,5—2 м; основания построек наб
людать не удалось. Сечение столбиков обычно округлое, иногда овальное, 
причем наблюдается п горизонтальная сплюснутость, когда длпнная ось 
овала располагается в плоскости пласта, п вертикальная, когда столбики 
енлющены с боков. Нижняя поверхность пластов неровная, бугристая, 
иногда па ней впден своеобразный струйчатый рисунок (см. табл. YII, 4 ); 
на верхней поверхности иногда наблюдаются куполообразные островер
шинные бугоркп, высотой 2—2,5 см.

Столбпкп обычно четко отделены один от другого, но иногда наблюда
ется срастанпе нейтральных частей двух, реже трех плп нескольких со
седних построек. В бассейне р. Чабакты (хр. Малый Каратау) постройки 
конофитонов располагаются в один слой, причем иногда столбики отстоят 
один от другого на расстоянпе от нескольких десятков сантиметров до не
скольких метров; в хр. Ичкелетау этп постройкп располагаются в несколь
ко рядов один над другим п напоминают штабель бревен.

С л о и с т о с т ь .  Во многих образцах слоистость четкая, в соседнпх 
может быть совсем не видна. В образцах, где слоистость видна достаточ
но четко, чередуются тонкие (до 0,1 мм) конпчеекп изогнутые слои более 
светлого и более темного кремня. Онн дают на поперечных срезах концент
рический рисунок, осложняющийся иногда радиально расположенными 
утолщениями слоев, которые образуют «боковую плоскость» (табл. VII, 
2). Слопстость подчеркивается обычно неравномерным распределением в 
слоях бурых сгустков, сложенных окислами железа. Особенно четко слои
стое гь видна в центральных частях столбиков, где можно наблюдать 
характерную для большинства конофитонов узловатую осевую зону, шири
ной до 1—2 см. Дальше от центра слоп видны хуже, а у самых краев стол
бики обычно сливаются и не различимы. Слоп изогнуты в общем кониче
ски, но форма макушечных частей конусов различна. Встречаются конусы 
с острыми макушками, со скругленными верхушками и совсем плоские 
коробчатые арки. Какой-либо закономерности в изменении формы арок 
наблюдать не удалось, что, возможно, объясняется небольшими размерами 
образцов. По мнению Вл. А. Комара и М. А. Семихатова, просмотревших 
шлифы описываемой формы, по типу структуры она должна быть отнесе
на к подгруппе Conophyton garganicus, но плохая сохранность не позво
ляет сделать массовых замеров элементов этих структур и провести более 
точное сопоставление с другими формами группы Conophyton.

С р а в н е н и е .  Резко отличается от других конофитонов условиями 
залегания в пласте — горизонтальн ым положением столбиков.

З а м е ч а н и я .  1. Описываемая форма сложена кремнем со значи
тельным количеством тонкораспыленнь х окислов железа. Каких-либо 
убедительных доказательств первичности нлтт вторлчностн окремнешш 
не наблюдалось. Но все же можно предположить, что окремненпе было 
вторичным, как и для строматолитов других групп, встреченных в чпчкан- 
ском горизонте. Для большинства из них вторичный характер оьремнення 
подтверждается находками реликтов первичпого карбоната.

2. Горизонтальное залеганпе столбиков в пласте заставляет искать 
каких-то особых объяснений условий роста этих построек. Как могли, в 
частности, нарастать слоп с нижней, лежачей стороны столбиков? В то же 
время вряд ли можно предположить, что наблюдаемое положение постро-
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ок не является прижизненным: все столбпки одинаково ориентированы, 
нередко срастаются друг с другом, а иногда (хр. Ичкелетау) образуют 
многослойные, многорядные поленницы.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  п р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние 
горизонты докембрия. Чпчканскпй горизонт Тянь-Шаня (хр. Ичкелетау) 
и хр. Малый Каратау (урочище Аю-Сакан, р. Чабакты).

М а т е р и а л .  20 образцов различной степени сохранностп из двух об
нажений.

C o n o p h y to n  sp.

В хр. Ортотау, в толщах, содержащих Baicalia baicalica Masl., былп 
встречены также крупные столбчатые строматолиты, сложенные кониче
ски изогнутыми слоями. Это вертикально расположенные в пласте субци- 
лнндрическпе постройки с округлым и овальным поперечным сечением. 
Диаметр столбов меняется от 10—15 до 30 см, высота — более 1 м, причем 
ни основания, ни верхней части построек наблюдать не удалось. Изуче
ние под микроскопом шлифов и пришлифовок из этпх строматолитовых 
пород показало, что они нацело перекрпсталлпзованы и провести какпе- 
лпбо сравнения с другими конофптонами по этим образцам невозможно.

М а т е р и а л. 2 небольших куска, отколотых от одного широкого стол
бика, хр. Ортотау.

Г р  у пн a Y e t e ll  a  Krylov, gr. nova

Т и п  г р у п п ы :  Vetella uschbasica, f. n., верхи чулактауской фосфо- 
ритоносной свиты Малого Каратау, ннжнпй кембрии.

Д и а г н о з .  Субцплпндрпческпе столбики непостоянного диаметра с 
мелкобугристой поверхностью, расположенные вертикально или наклон
но в пласте. Ветвистость сложная. Широкий столбик разделяется на боль
шое количество очень узеньких столбиков, похожих на тонкие узловатые 
веточки, которые в свою очередь снова многократно разветвляются. Зна
чительная часть ответвлений имеет вид тоненьких и маленьких пальча
тых отростков. Слои плотно и многократно облекают боковую поверхность 
столбиков.

С р а в н е н и е .  Из известных строматолитов на Vetella похожи только 
отдельные, самые тоненькие постройки Gymnosolen altus Semikh. От них 
Vetella отличается более бугристой поверхностью столбиков и четким 
многократным облеканпем в краевой части столбпков. По характеру боко
вой поверхности несколько сближаются со строматолитами, описанными
С. В. Нужновым (19С0) как Collenia turtschanensis из кембрийских отло
жений Сибири. Отличаются от них тппом ветвистости и общей формой 
столбиков.

С о с т а в  г р у п п ы .  Одна форма.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний 

кембрий. Верхняя часть фосфоритоносноп чулактауской свиты хр. Малый 
Каратау — так называемый железо-марганцевый горизонт в долинах рек 
Учбас п Беркуты.

V e te lla  u sch b a sica  Krylov, f. n.

Табл. IX; фиг. 31

Г о л о т и п. ГИН АН СССР № 3570/5; верхняя часть чулактауской 
свиты нижнего кембрия, долина р. Учбас. хр. Малый Каратау.

О п и с а н и е .  Мелкобугорчатые ветвистые столбики, расположенные 
вертикально или наклонно (до 50—60°) в пласте. Ширина столбиков от 
5 —6 см в основании до 0,5—0,3 см, преобладают мелкие столбики (0,5—
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0.7 см); высота — до 1 5 —20 см. Рост постройки начинается с возникнове
ния широкого столбика, который довольно быстро разветвляется на боль
шое количество радиально расходящихся вверх и в стороны мелких стол
биков, сложно н многократно разветвляющихся. Основная часть этих от
ветвлений оканчивается слепыми мелкими отростками, ио часть из них 
имеет форму длинных тонких ве точек с боковыми побегами. В краевой

Ф и г . 31 . Форма столбиков Velella uschbasica f .n . Малый Каратау, верхи чулактауской
свиты, р. Учбас.
Уменьшено в 2 раза

чисти столбиков слои утоняются, подгибаются внизу и плотно, многократ
но облекают боковую поверхность столбиков. Козырьков или карнизов не 
наблюдалось.

С л о и с т о с т ь .  Очень четкая. Чередуются прослои толщиной 0,1 — 
0.3 мм светло-серого до белого, и темно-серого до черного тонкозернистого 
доломита. Границы слоев обычно подчеркиваются черными глинистыми 
тонкими примазками. В краевой части столбиков слои сливаются в сплош
ную тонкую черную пленку, четко отделяющую столбик от вмещающей 
породы.

Ф о р м а  арок.  Слои изогнуты в общем куполовидно. В нижней части 
построек — в широких столбиках — степень выпуклости незначительная, 
отношение высоты арки к ее диаметру не превышает 1: 3 пли 1: 5, наблю
дается мелкая волнистая гофрировка слоев. В тонких столбиках выпук
лость возрастает и достигает 1 : 1 и более. Конических арок не наблюда
лось.

С т р у к т у р а  с л о е в .  II светлые, и темные прослон сложены тонко
зернистым однородным доломитом. Внутри слоев наблюдается тонкая 
ленточная полосчатость (чередуются более светлые и темные прослойки 
толщиной в сотые доли миллиметра). Иногда в слоях видны тонкие, не
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четкие, радиально расположенные дендритовидные и нитеподобные скоп
ления глинистого вещества и окислов железа. Нередко они пересекают 
снизу вверх несколько слойков.

В м е щ а ю щ а я  п о р о д а .  Столбики, особенно в верхней части, распо
ложены довольно далеко один от другого и разделяются тонкозернистым 
серым доломптом, в котором содержится большое количество (до 50— 
75% от всей породы) раковинок хполитов. Встречаются угловатые и пло
хо окатанные зернышки кварца размером до 0,3—0,5 мм и большое коли
чество окислов железа, местами образующих ржаво-бурые сгустки, разме
ром до нескольких миллиметров.

В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я .  Явно вторичными являются прожилки, 
выполненные кристаллическим кальцитом и доломптом, пересекающие 
поводу в различных направлениях. Структуры эпигенетического раство
рения — мелкпе стилолитовые и конформные поверхности — встречаются 
относительно редко, и растворение по зтим поверхностям не превышало 
долей миллиметра. Вторичными, очевидно, являются и участки более 
крупнокристаллического карбоната, встречающиеся в светлых прослоях 
строматолитовых построек и образующие гнезда во вмещающей породе. 
Природа радиальных нитеподобпых структур в строматолитовых слоях не
ясна. Онп напоминают дендритообразные и шестоватые структуры, наблю
дающиеся у некоторых ожелезненныт строматолитов Урала и, по моему 
мнению, их следует связывать либо с поздними этапами диагенеза осад
ков, либо с ранним эпигенезом, когда происходило окремненпе и ожелез- 
нение первично карбонатных пород. Но этп образования похожи также и 
на начальные, ранние стадии структур «стилострома», описанных 
В. П. Масловым, у ордовикских строматолитов Сибири (Маслов, 1960. 
стр. 49—50). Эти структуры создаются нарастающими кристалликами 
карбоната, и В. П. Маслов (стр. 50) специально предостерегает от оши
бочного отождествления их с водорослевыми структурами. Однако он счи
тает стплостромы образованиями сингенетическими, т. е. образовавшими
ся во время роста строматолита.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  п р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний 
кембрий. Верхняя часть ( «железо-марганцевый горизонт») фосфоритонос- 
ной чулактауской свиты, хр. Малый Каратау.

М а т е р и а л .  16 образцов из двух обнажений по р. Учбас, 3 образца с 
р. Беркуты.

Строматолиты неясной систематической принадлежности

Кроме описанных выше форм в рпфейских и нпжпекембрпйекпх отло
жениях Тянь-Шаня и Каратау были встречены строматолиты, которые 
не удастся пока отнести к каким-либо известным группам. Главным об
разом это вызвано плохой их сохранностью. Иногда нельзя различить 
даже контуры построек, хотя строматолитовая природа этих остатков сом
нении не вызывает. Все же я считаю нужным кратко упомянуть о неко
торых пз зтнх остатков, чтобы обратить на них внимание геологов, рабо
тающих в зтом регионе. Древние толщи Средней Азии и Казахстана 
метаморфизованы очень неравномерно и вполне вероятно, что по соседству 
с зтимп неопределимыми остатками могут быть встречены строматолиты 
лучшей сохранности.

В первую очередь следует упомянуть о строматолитах, пайденных ле
том 1963 г. В. В. Киселевым в древних толщах хр. Терскей Ала-Too. в 
верховьях р. Малый Нарыв (описание разреза этих толщ опубликовано 
в статье В. В. Киселева, В. Г. Королева и К. Нурманбетова, 1965). Стро
матолиты встречены в разрезе по левому берегу р. Учемчек. Они приуро
чены к розовато-серым, рыжевато-серым, иногда с сиреневым оттенком пе- 
рекрпсталлпзованным доломитам из верхней части джплуусупской свиты.
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Фпг. 32. Предполагаемая фор
ма столбиков неопределимых 
строматолитов из джнлуусуй- 
ской свиты. Тянь-Шань, вер

ховья р. Малый Нарын.
Уменьшено в 2 раза

На выветрелой поверх
ности образцов п на сре
зах, протравленных соля
ной кислотой, удается 
видеть нечеткие контуры 
ветвистых субцплиндрпче- 
скпх (фиг. 32«) и клубне
подобных (фиг. 326, е) 
столбиков. Никаких остат
ков строматолнтовон струк
туры в шлифах наблюдать 
не удалось. Авторы упоми
навшейся статьи по геоло
гическим данным относят 
эту толщу к среднему ри- 
фею. Строматолиты не про
тиворечат такому опреде
лению, но и не подтверж
дают его. Постройки с
подобными контурами известны и из среднернфейских отложений, и пз 
более молодых, вплоть до кембрия и ордовика. Другие же признаки, кото
рые позволили бы определить их точнее — характер бокового ограничения 
столбиков, характер слоистости п т. и.— пз-за плохой сохранности мате
риала наблюдать ие удалось.

Но зта находка очень важна. До сих пор все нахоцкп строматолитов 
были приурочены только к западным отрогам Тянь-Шаня. Сейчас вряд 
ли можно сомневаться, что строматолиты и другие органические остатки 
будут найдены и в древних толщах пз центральных частей этого региона.

Далее следует упомянуть о столбчато-пластовых и столбчатых строма
толитах плохой сохранности, образующих крупные бногермы в слоях 1 п 
3 разреза малокаройской свиты р. Кок-су (см. стр. 70). Их постройки 
представляют собой широкие (до 7—10 см) нечеткпе столбнкп, иногда 
более или менее обособленные один от другого (фиг. 33, 34а), иногда с 
большим количеством соединительных слоев-мостнков. Строматолптовая 
порода неравномерно окремнепа, что еще более затрудняет изучение этих 
остатков. Форму столбиков (фиг. 346) удается восстановить только при
близительно. Отдельные образцы коксуйских строматолитов очень по
хожи на строматолиты с р. Бирюсы, описанные В. П. Масловым (19376, 
табл. I ll , 1) как Collenia huriatica Ma.slov. Ознакомление с образцами с 
р. Бирюсы, собранными в 1963 г. М. А. Семпхатовым, подтверждает воз
можность такого сопоставления, несмотря на то, что на р. Бирюсе встре
чаются преимущественно столбчатые постройки, сложепные доломптизп- 
рованным известняком, окремненным лишь в незначительных участках, 
а в Малом Каратау— столбчато-пластовые, очень сильно (местами цели
ком) замещенныо кремнем образования. Возможно, что в недалеком бу
дущем изучение сибирских Collenia buriatica даст интересные материалы 
для выяснения особенностей каратауских строматолитов (как это дали 
уральские Linella и ленские Patomia, описанные выше). Но пока зти 
строматолиты еще не изучены. Можно допустить также, учитывая нерав
номерность окремнения каратауских строматолитов, что в пределах Казах-
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Фиг. 33. Неопределимые строматолиты. Общий вид построек в обнажении. Малый 
Каратау, малокаропская свита, р. Кок-су

стана и Тянь-Шаня будут найдены подобные образования лучшей сохран
ности.

В пределах Большого Каратау имеется только одна точка, где были 
встречены образовапоя, похожие па строматолиты. Они были обнаруже
ны летом 1903 г. при совместном просмотре разрезов древних толщ Ка
ратау В. Г. Королевым, А. А. Недовпзиным и автором этой работы в лин-
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Фиг. 34. Неопределимые строматолиты. Малый Каратау, малокароиская свита,
р. Кок-су

а  — общий вид построек в обнажении, б — форма столбиков (уменьшено в 2 раза)



зовпдном прослое светлого крупнокристаллического доломита в правом 
склоне долины р. Урстата, примерно в 4 км выше ее устья. На выветрелой 
поверхности карбонатной породы видны полукруглые выступы, чередую
щиеся с впадинками. Иногда они напоминают пластовые строматолиты, 
иногда образуют что-то вроде обособленных, расширяющихся кверху, 
столбиков шириной до 5—7 см и высотой до 25—30 см. На свежем изломе 
и на поверхности распилов не видно ничего, кроме крупнозернистого до
ломита. Форму построек не удалось определить даже приблизительно, об 
остальных признаках не приходится и говорить.

Поиски строматолитов в бакырлпнских известняках в бассейне р. Ба- 
кырлы результатов пока не дали.

Наконец, следует упомянуть о своеобразных строматолитах плохой со
хранности из так называемого железо-марганцевого горизонта. Этот гори
зонт достаточно четко прослеживается в большинстве разрезов кембрия 
Малого Каратау и приурочен к верхам фосфоритоносной чулактауской 
свиты (см фиг. 35, слой 6). В разрезах по р. Учбас в этом горизонте кро
ме оппсанной выше формы Vetella uschbasica f. п. встречены строматоли
ты, представляющие собой тонкие (0,5—1,5 см), тесно сближенные, не
четкие столбики с большим количеством соединительных слоев (табл. X, 
1), так что форму построек восстановить не удается. Столбики сложены 
тонкими (0,1—0,3 мм) волнистыми слоями тонкозернистого известняка 
с большим количеством тонкораспыленных окислов железа. Отдельные 
участки столбиков п прослои нацело замещены окисламп железа (на 
снимке такие участки кажутся черными). Эти ожелезненные участки 
обычно связаны со стилолитовыми поверхностями растворения. Возмож
но. что воды, растворявшие карбонатную породу, были насыщены желе
зом. Встречается большое количество прожилок светлого кристаллическо
го доломита, пересекающих породу в различных направлениях. Похожих 
строматолитов из других регионов в литературе не известно, а плохая со
хранность описываемых образований не позволяет выделить их в новую 
самостоятельную форму.

В разрезах железо-марганцевого горизонта по рекам Учбас, Чабакты 
и Беркуты встречаются также рыхлые, сильно ожелезненные участки 
пород, сложенные нечеткими пластовыми п столбчато-пластовыми стро- 
матолптовымп постройками (табл. X, 3, 4). Слои доломптизированного 
известняка толщиной 0,1—0,3 мм слагают нечеткпе столбики шириной до 
1—2 см п куполоподобные желвачки диаметром до 2—3 см. Иногда со
седние столбпкп пли желваки срастаются, образуя волнистую корку, про
слеживающуюся на 10—15 см, но чаще они разделены узкими (до 5— 
7 мм) промежутками, заполненными угловатыми и плоскими сгустками 
доломита, похожими по структуре на обломки строматолптовых слоев. 
Здесь же встречаются и полностью округлые желвачки — онколиты шири
ной до 1—1,5 см (табл. X, 2). Любопытно, что слои, слагающие и онколи
ты, п строматолиты, имеют одинаковую структуру. Но в какой степени 
эта структура является первичной — не ясно. Порода разбита многочис
ленными стилолитовыми поверхностями растворения, содержит многочис
ленные прожплкп и жеодкп кристаллического доломита п сильно п не
равномерно ожелезнсна.

Подобные строматолиты пз других регионов не известны. Но, как и в 
предыдущем случае, вряд ли стоит выделять пх в новую самостоятельную 
форму, учитывая плохую сохранность и нечеткость их диагностических 
признаков.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОМАТОЛИТОВ 
В ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗАХ ДОКЕМБРИЯ 

ТЯНЬ-ШАНЯ II ХР. М ЧЛЫИ КАРАТАУ

В результате детальных геолого-съемочных п тематических работ, про
водимых в последние годы в Тянь-Шане п в Каратау сотрудниками раз
личных геологических учреждений, значительно уточнены дапные о стра
тиграфии древних толщ, развитых в этих регионах, и на совещании по 
стратиграфии древних толщ Тянь-Шаня и Южного Казахстана, состояв
шемся осенью 1964 г., был принят проект унифицированной стратигра
фической схемы для докембрнйскнх отложений этих регионов. Но многие 
вопросы датировки п корреляции этих отложений остаются нерешенны
ми и вызывают жаркие дискуссии. Всесторонний разбор спорных проб
лем не входит в задачи предлагаемой работы; ограничимся приведением 
данных о распространении строматолитов в конкретных разрезах. По
слойные описания этих разрезов составлены В. Г. Королевым п другими 
сотрудниками Института геологнп Академии наук Киргизской ССР. Стра
тиграфическая последовательность слоев в каждом из этих разрезов сом
нений не вызывает.

Рпфейские отложения Северного Тянь-Шаня характеризуются значи
тельными мощностями пород и широким развитием вулканогенных толщ. 
Этот тип разреза В. Г. Королев (1963, стр. 257) называет терскейским и 
считает его эвгеосинклпнальным. Южнее располагается зона развитая 
разрезов таласского тппа. Это мощные, ритмично построенные серин от
носительно слабее мстаморфпзованиых терригениых и карбонатных пород. 
В. Г. Королев считает этот тип разреза мпогеоспнклпнальным. К югу от 
полосы распространения этих отложений развиты преимущественно тер- 
рпгенные толщи чаткало-нарьтнекого типа разрезов, для которых харак
терно, в частности, наличие грубообломочных несортированных тпллпто- 
нодобныт пород. По мнению В. Г. Королева, эти толщи отлагались в более 
спокойной тектонической обстановке, на внешнем крыле мпогеоспнкти- 
нальпого прогиба или на склоне какого-то стабильного массива.

В разрезах терскейского тппа были встречены только среднерпфейскпе 
строматолиты, которые известны в двух точках. Первая из них приуроче
на к отложениям о в в е к о й  с в и т ы  на северном склоне Таласского Ата- 
Тоо (Киселев, Королев, 1964). Здесь на кристаллических сланцах и мра
морах киргизской серин, относимой к более глубоким частям разреза про
терозоя, с размывом ложится кенкольская серия, начинающаяся песчани
ками и конгломератами курганташской свиты и оканчивающаяся сланца
ми и доломитами оввекой свиты. Оввская свита представлена в нижней 
части чередованием тонких пачек зеленовато-серых глгашсто-известкови- 
стых сланцев и светлых мергелистых известняков, а в верхней преобла
дают светлые плнтчатые известняки, грубоплитчатые п массивные доло
миты.

Общая мощность пород оввекой евпты 284 м.
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На известняках оввской свиты с размывом и пачкой бурых гравелитов 
в основании залегает д ж е л ь д ы с у й с к а я  с в и т а ,  сложенная преиму
щественно светлыми массивными кварцитовиднымп песчаниками, в ниж
ней частп п о л и м н к т о в ы м и , выше кварцевыми с незначительной примесью 
зерен кремнистых пород и кварцитов; встречаются слои, обогащенные цир
коном, турмалином и сфеном. Часто наблюдается тонкая косая слоистость 
и знаки ряби.

Мощность 60 м.
Согласно на джельдысуйскпх кварцитовидных песчаниках залегают 

породы те р ек  с к ой с в ит ы.  В ее основании выделяется 100—150-мет
ровая пачка зеленых тонкоплитчатых хлоритовых сланцев с прослоями 
зеленых и серых алеврнтпстых песчаников. Выше залегают вулканоген
ные породы — порфцрптоиды, диабазы, лавобрекчпп и туфолавы, пере
слаивающиеся с ппрокластами; встречаются горизонты кремнистых слан
цев, линзовпдные прослои известняков и кремней.

Общая мощность до 1000 м.
Послойное описание оввской свиты из этого разреза составлено в 

1960 г. Л. Б. Дядюченко и В. В. Киселевым, которые выделили здесь 
(снизу):

М О Щ НО С ТЬ, М

1. Тонкоплитчатые (толщина плиток до 1 см) желтовато-серые и 
розовые глинистые известняки, чередующиеся с миллиметровыми про
слойками зеленых, реже лиловых глинисто-пзвестковистых сланцев . . 12

2. Тонкоплитчатые (до 3 см) белые известняки, переслаивающиеся
с миллиметровыми слойками известковистых сланцев . . ....................  10

3. Тонколистоватые, блестящие, зеленые, глинистые сланцы, пере
слаивающиеся с зеленовато-серыми тонкоплитчатыми глинистыми из
вестняками .......................................................................................................................  25

4. Массивные серые известняки, содержащие образования Newlan-
dia (?); в основании выделяется двухметровый пласт плитчатых желто
вато-серых глинистых известняков......................................................................  8,5

5. Чередование зеленых и светло-серых глинистых известняков и
преимущественно зеленых, иногда оталькованных глинистых сланцев. 
Встречается несколько крупных линз строматолитовых известняков тол
щиной от 1—-1,5 до 3,5 м ........................................ ................................................. около 70

6. Желтовато- и зеленовато-серые плитчатые известняки (до 4 см),
чередующиеся с миллиметровыми прослойками глинисто-известковистых 
зеленых сл а н ц ев .................................................................... . . . .  10

7. Глинисто-известковистые зеленые сланцы ....................  . 30
8. Чередование глинистых серых известняков (до 10 см) г зелены

ми глпнисто-пзвестковистыми сланцами; в основании — двухметровая 
пачка массивных серых известняков.................................................................  37

9. Чередование тонкоплитчатых (0,5—2 см) светло-серых глинистых
известняков с прослойками зеленых глинисто-пзвестковистых сланцев 40

10. Черные массивные (слои в 1.5—2 м) и плптчатые известняки с
тонкими прослойками розовых известковистых сланцев............................  18

11. Массивные серые известняки с линзами строматолитовых раз
ностей ..................................................................... . . . 25

Линзы строматолитовых известняков, встречающиеся в слоях 5—11, 
представляют собой некрупные биогермы, сложенные строматолитами 
Baicalia baicalica (Masl.) и Baicalia kirglsica Kryl. Длина биогермов ко
леблется от 2—3 до 7—8 м. высота до 1.5—2 м.

Второе место находок среднерпфейских строматолитов расположено 
на правобережье р. Талас в хр. Ортотау, относящемся к системе южных 
отрогов Киргизского хребта. Толщи, заключающие эти остатки (ортотау- 
ская серия), по разломам контактируют с породами киргизской серии, яв
ляясь, по-видимому, более молодыми (данные В. Я. и И. Е. Медведевых). 
Разрез ортотауской серии подробно изучен В. В. Киселевым и В. Г. Коро
левым (1964), которые выделяют здесь три седиментационных мезоритма 
(снизу):
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М е з о р и т м  I
Мощность, JW

1. В основании залегают белые мраморы, серпептинизированные, мус-
ковитпзированные, окварцованные, местами скарнпрованные.................... 30—60

2. Пачка переслаивающихся темно-серых п штчатых мраморпзован-
ных известняков и зеленых, черных и серых известковпстых сланцев с 
многочисленными прожилками и стяжениями кварца...................................  150—200

3. Голубовато-серые массивные и плитчатые доломиты, заключаю
щие биогермы, сложенные строматолитами Conophyton sp. и Baicalia . до 200

4. Пачка переслаивающихся тонкоплптчатых свет ых мраморпзо-
ванных и серпеитинизированных известняков и глинисто-карбонатных 
сл а н ц ев ...................................................................................................................................  20

5. Черные кварцевые и полевошпат-кварцевые ороговпкованные
атевритовые сланцы, с простоями кварцитовидных песчаников и линза
ми известняков .............................................  . 120—200

М е з о р и т м  II

1. Светло-серые, буроватые и розоватые слоистые кварцитовидные
песчаники с прослоями и пачками темных песчаных и алевритовых 
сланцев . . ....................................от 10—12

до 120
2. Слаццево-известковистая толща — чередование известняков, мер

гелей с редкими прослоями алевритовых с л а н ц е в ........................................ около 100
3. Зеленовато-серые и темно бордовые тонкошштчатые глинистые

сл а н ц ы ............................................................................................................................... около 100
4. Темно-зеленые и темно-серые плитчатые алеврито-глинистые

сл ан ц ы ........................................................................................................... ..... . . 300—400
5. Красноцветные сланцы с многочисленными кубиками лимонита

(псевдоморфозы по и п р и т у ).....................................................................................50—60
6. Серые, окварцованные, массивные и толстоплитчатые доломиты с

прослоями известняков...................................................................................... около 600—750
7. Черные тонко- и среднеплитчатые кварцевые алевролиты и тон

козернистые песчаники.................... ............................................................ . 250—300

М е з о р и т м  III
1. Серые кварцитовпдные, аркозовые песчаники с кварцево-карбо

натным цем ентом .......................................................................................................... 50—70
2. Черные, тонко- и среднеплитчатые, алевролптовые сланцы с про

слоями кварцитовидных песчаников и линзами долом итов.................... около 600
3. Серые массивные и толстоплитчатые, иногда брекчиевпдные оквар

цованные доломпгы . не более 100

Кроме слоя 3 первого мезоритма, строхштолнты были встречены в пач
ке 2  второго мезоритма. В сухом  сае, в 1 ,5— 2 км  к востоку от меридио
нального колена р. Каракол, В. В. Киселевы м и  В. Г. Королевым (19(34) 
описан послойны й разрез этой толщн:

Мощность м
1. Слоистые светлые известняки с линзами и прослоями пластовых *

и желваковых строматолитов....................................................................................  5—8
2. Тонко- и среднеплитчатые слоистые известняки и мергелистые

известняки.......................................................  .............................................  . 15—20
3. Средне- и толстоплптчатые известняки, местами содержащие пла

стовые строматолиты группы S tra tifera ...................................................................  3—5
4. Тонко- и среднешштчатые светло-серые и розовые известняки . 20—25
5. Серые массивные известняки с крупными биогермами стромато

литов B a ic a l ia ........................................................  .............................................  7—10
6. Светлые массивные известняки с бпогермамп Baicalia baicalica

(M a s l .) ...................................................................................................................................  8—10
7. Темные плитчатые алевритовые сланцы с линзами и прослоями 

серых известняков, иногда заключающих некрупные биогермы Baicalia 20

* Некоторые образцы пластовых строматолитов из этого слоя, относящиеся к 
группе Stratifera Koroljuk, очень напоминают изображение Cryptozoon proliferum 
Hall (1883, pi. 6). Но вряд ли можно сравнивать формы только по сходству случайных 
срезов, и поэтому указание на присутствие здесь Cryptozoon proliferum преждевре
менно (Киселев, Королев, 1964, стр. И).
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Наличие в обоих разрезах Baicalia baicalica — формы, характерной для 
среднерпфенских отложении Урала и Сибири,— позволяет говорить о наи
более вероятном среднерифейском возрасте этих отложении и на Тянь- 
Шане. Однако, как уже отмечалось в цитируемой работе В. В. Киселева 
и В. Г. Королева (1964, стр. 13—14), часть строматолитов из ортотауской 
серии имеет более «древний» облик, чем строматолиты из авзянской сви
ты рифея Южного Урала, и напоминают некоторые формы из бакальскои 
свиты нпжнего рпфея. Дополнительный просмотр бакальских и авзянских 
строматолитов, имеющихся в коллекции Г11Н АН СССР, подтвердил мне
ние о большом сходстве строматолитов из оввскон свиты Тянт.-Шаня и 
авзянской свиты Южного Урала, но не дал никаких подтверждений точки 
зрения о сходстве ортотауских строматолитов с бакальскпми. Стромато
литы из ортотауской серии, предварительно определенные в обнажении 
как Collenia columnaris Fenton and Fenton, после камеральной обработки 
оказались настоящими Baicalia. Можно, как и прежде, высказать предпо
ложение, что мезоритм 1 ортотауской серии несколько древнее оввскоп 
свиты с р. Джельдысу, но в настоящее время нет прямых палеонтологи
ческих данных для отнесения ортотауской серии к нпжнему рифею. Ни в 
одном из известных разрезов Урала или Сибири строматолиты Baicalia 
не встречаются ниже среднего рпфея.

Строматолиты более верхних горпзонтоп докембрия были встречены 
в нескольких разрезах Каратау-Таласскон зоны.

Первый из этих разрезов был описан В. Г. Королевым и В. В. Киселе
вым на южном склоне Таласского хребта, в долине р. Джалобек, левого 
притока р. Чичкан, примерно в 20 км севернее г. Токтогул. Здесь обна
жаются (снизу):

Мощность, м
1. Верхняя часть чаткарагайской свиты — желтовато-серые, розова

то-серые или красные мелкозернистые известняки, содержащие строма
толиты Inzeria toctogulii Kryl. и Sacculia (?) Korol.

2. Кызылбельская свита общей мощностью около 150 м, в которой 
выделяются 5 пачек:

1) переслаивание розовых известняков п малиновых алевро
литов ....................................................................................................................... 25

2) малиновые алевролиты с характерными круглыми зелены
ми включениями; встречаются прослои известняков, а в верхней 
части пачки песчаников.......................... . . . . . . .  100

3) розовые плитчатые и звестн як и ............................................. 5
4) малиновые алевролиты ...................................................................... 10—15
5) зеленовато-серые алевропесчанпки и алевролиты . . . .  5—10 

3. Курганская свита — темно-серые и зеленовато-серые кремни,
включающие прослои со строматолитами Patomia ossica Kryl. Видимая 
мощность . . . .  . . .  .........................  ....................  20

Более полный разрез верхнерифепекнх отложений был описан 
В. Г. Королевым и В. В. Киселевым в 1960 г. в верховьях р. Курган-Ша- 
нык, левого притока р. Узун-Ахмат. Здесь обнажаются (снизу):

Мощность, м
1. Сарыджонская свита. В нижней части преобладают темно-зеленые 

массивные песчаники, обычно среднезернистые, реже крупнозернистые с 2
редкими прослоями зеленых сланцев; выше роль сланцев возрастает.
Верхнюю 10-метровую пачку' сяагают тонкоплптчатыо лпловато-серые
песчаники и сланцы. Вскрыто . . . . .  ...................................  500—600

2. Согласно, но с резким контактом выше залегает чаткарагайская 
свита, имеющая такое строение:

1) светло-серые и белые средне- и толстоплитчатые кристал
лические известняки........................................................................................  25

2) карбонатная пачка, состоящая из округлых желваков розо
вого и серого известняка, скрепленных красио-бурым алевролитом. 
Встречаются прослои розовых топкоплитчатых кристаллических 
известняков и красно-бурых алевролитов и песчаников. В извест
няках встречены строматолиты Min]aria calciolata (Korol.), Gymno- 
solen cf. ramsayi Steinm. и Tungussia sp..................................................  50
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3) серые и розовые плптчатые известняки; в верхах — пачка
желваковых малиновых известняков..................................................  25

4) темные вишнево-бурые тонкослоистые алевропесчаники . 10
5 ) малиновые желваковые известняки . . . . . .  5
6) темно-серые среднеплитчатые тонкослоистые доломиты с

тонкими прослойками и овальпыми включениями кремней . . . 100—150
3. Выше согласно залегают породы кызылбельской свиты. В осно

вании выделяются прослои розовато желтых тонкоплитчатых мергели
стых известняков мощностью 0,5—1 м. На нпх залегает толща чередую
щихся тонкоплитчатых темных преимущественно вишнево-бурых и зе
леных алевритовых сланцев, иногда тонко переслаивающихся между со
бой. В малиновых сланцах встречаются овальные правильные включения 
с танцев зеленого цвета, а в зеленых — малиновые; изредка встречаются 
прослои зеленого среднезернистого песчаника. Верхняя часть сложена 
темными вишнево-бурыми тонкоплитчатыми алевропесчаниками.

4. Согласно выше залегают породы курганской свиты. Разрез начи
нается 80-метровой пачкой черных, темно-серых и серых тонкоплитча
тых сланцев и кремнистых сланцев с прослоями окремнелых доломитов, 
которая сменяется выше толщей туфогенно-кремиистых пород. Строма
толитов в коренных выходах свиты в этом разрезе не обнаружено, но в 
русле реки встречены крупные глыбы окремнелых доломитов, содержа
щих крупные столбчатые строматолиты, похожие на Linella из разреза 
чичканских отложений хр. Ичкелетау. Несомненно, что эти глыбы скати
лись откуда-то с прилегающих скалистых склонов долины, сложенных 
породами курганской свиты.

Как мы видим, комплексы строматолитов из карбонатных пород чат- 
карагайской свиты обоих разрезов своеобразны и содержат либо новые 
формы, известные пока только на Тянь-Шане — Inzeria toctogulii, f. и. и 
Minjaria calciolata (Korol.), либо строматолиты, которые могут быть по 
степени их сохранности определены только с точностью до группы — Sac- 
culia (?), Tungussia sp., Gymnosolen cf. ramsayi Steinm. Но общий облик 
этих строматолитов и групповой набор являются характерными для верх- 
нерпфейских отложений Урала и различных частей Сибири. Строматоли
ты групп Inzeria, Minjaria и Gymnosolen известны только из отложений 
верхнего рифея и не встречены ни в палеонтологически доказанных от
ложениях палеозоя, ни в среднерифейских толщах. Все это позволяет от
нести чаткарагайскую свиту Таласского хребта к верхнему рпфею. Наи
более вероятно, что она должна быть сопоставлена с самыми верхними 
горизонтами миньярской или с низами укской свиты разреза древних 
толщ Южного Урала.

В этой же Каратау-Таласской структурно-фациальной зоне имеется 
несколько разрезов, содержащих строматолиты в' курганской свите и ее 
аналогах, а также в вышележащих отложениях, охарактеризованных фау- 
нистическими остатками нижнего кембрия.

Наиболее разнообразны строматолиты в аналогах курганской свиты 
на южном склоне хр. Ичкелетау, по саю Янги-Арык, где они впервые были 
встречены в 1957 г. В. П. Петровым. Краткое описание этого разреза было 
сделано в 1963 г. В. Г. Королевым. Здесь обнажаются (снизу);

1. Кывыпбельская свита — красно-бурые, вишневые и малиновые 
тоикоплитчатые слоистые алевропесчаникп и алевролиты с прослоями 
И пачками зеленых алевролитов и гравелитов кремнево-кварцевого со
става; встречаются прослои малиновых желваковых пзвес! няков; слои
стость линейная, реже косая, встречаются знаки ряби. Ширина выхода 
750 м.

2. Выше с резким контактом залегают породы чичканского горизон
та. Они начинаются пластом желтовато-серых плитчатых кварцитов тол
щиной 3—4 м. Выше следует пачка зеленых сланцев с иинзамп и про
слоями кремнистых пород, которая венчается пластом, сложенным круп
ными постройками строматолитов Conophyton gaubitza Kryl., располо
женными, подобно поленнице, в плоскости пласта, с концентрами на по
перечных срезах; толщина этого пласта достигает 2—3 м. Выше залегают 
светло-серые, зеленые, коричневато-бурые, иногда розовые доломиты, квар
циты, кремнистые породы, содержащие разнообразные строматолиты, за
мещенные в разной степени кремнем. Здесь встречены Linella avis Kryl.,
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Patomia ossica Kryl. и строматолиты, напоминающие Tungussia. Общая 
мощность свиты оценивается примерно в 100—120 м.

В пределах Малого Каратау строматолиты из чичканского горизонта 
были встречены практически по долинам всех рек, прорезающих север
ный склон хребта от р. Учбас на западе до р. Коктал на востоке. Наиболее 
разнообразный комплекс строматолитов был встречен в нижней части ма- 
локаройскон свиты в долине р. Кок-су. Разрез свиты здесь был подробно 
описан В. Г. Королевым в 1963 г. На красных и зеленых аркозовых и по- 
лимиктовых песчаниках и гравелитах 1 2 3 4 залегают (сппзу):

Мощность, м
1. Зеленые тонкозернистые песчаники, алевропесчапикп, алевриты

с линзами строматолптовых к р е м н е й ............................................................  11
2. Зеленые сланцы с шарообразными бпогерчачп строматолитов 5
3. Зеленые алевролиты и тонкозернистые песчаники с лпнзамп-бпо-

гермамп строматолитов . . . . .  5
4. Черные плитчатые гтроматолптовые кремли с линзами доломитов 40
5. Ярко-зеленые глинистые сланцы; в нижней части встречаются

строматолитовые бпогермы, в верхней — прослои тонкозернистых пес
чаников .................................................................................  . . .  45

6. Серые и зеленые аркозы и гравелиты . . .  . 3
7. Серые кремни, в ппжней части строматолитовые . . . .  5—6
8. Зеленые песчаники и алевропесчанпки с прослоями красно-бурых

темных гравелитов................................................................................  . . .  8—10
9. Красные косослоистые аркозы и гравелиты ....................  . 1

10. Серые кремнисто глинистые сланцы ........................................  . . 2
11. Сливные крупнозернистые песчаники . . . . 1
12. Перерыв в обнажении, соответствующий мощности пород около 2
13. Серые кремни ....................  ....................  . . 1
14. Зеленые сланцы ..................... ....................................................... 5
15. Серые тонкослоистые к рем н и .....................................................................  5
16. Зеленые сл а н ц ы ....................................... ....................  8
17. Туфы п туфопесчанпки ........................................  3,5

Из слоев 1—7 собраны строматолиты Linella avis Kryl., шарообразные 
биогермы слоя 2 образованы тонкостолбчатыми окремнелыми строматоли
тами, похожими на Patomia, но плохая сохранность не позволяет провести 
более точного их определения; здесь же встречены неопределимые столб
чато-пластовые строматолиты. Между прочим, именно в этом разрезе от
четливо видно, что кремни, слагающие строматолитовые бпогермы в чич- 
канском горизонте, являются не первичными, а вторичными эпигенетиче
скими образованиями. Можно видеть, как кремни «съедают» известняки 
по прихотливой неровной границе, а в получившейся кремневой породе 
остаются островкп — реликты первичного карбоната.

Сходное строение имеет и разрез нижней части малокаройской свиты 
на р. Талдыбулак, притоке р. Чабакты, примерно в 2—3 км ниже пос. Ак- 
Тугай, описанный в 1963 г. Р. А. Максумовой. Здес^ на аркозовых песча
никах и гравелитах залегают (снизу):

Мощность, JW

1. Коричнево-бурые крупнозернистые рыхлые песчаники . . 9
2. Чередование мелкозернистых песчаников и коричневато-бурых

алевролитов с прослоями массивных коричнево-бурых песчаников . . 12
3. Песчанистые и глинисто-алевритовые темно-малиновые и зеле

ные полосчатые сланцы; в верхней части прослой черных узловатых 
кремнистых сл ан цев ..........................  . . .  ........................................  37

4. Ритмичное чередование ярко-зеленых песчаников, серых песча
ников, зеленых глинистых и кремнистых сланцев и черных кремней с 
линзочками плотного серого известняка............................................................  21

5. Ритмичное чередование зеленых песчаников (10—20 с.м), серых 
и темпо-серых слюдистых песчаппков (40 см), черных и серых алеври
товых сланцев с тонкими слойками песчаника (1 см) и темно-серых 
глинистых сланцев (25 см); в 36 м выше основания в зеленых алеври- 
тистых сланцах заключены тела черных кремнистых строматолитов; в 
верхних горизонтах встречаются четковщные прослойки серых песча
нистых известняков . . . . . . . .  ..............................  . 40

1 В. Г. Королев выделяет их в актугайскую свиту.
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6. Золеные алевритовые сланцы со слюдой, заключающие слой с 
постройками Conophyton gaubltza Kryl., длиной до 1—1,5 м, располо
женными в плоскости п л а с т а ................................................................................ 10

7. Зелепые слюдистые песчаники, содержащие туфогенный материал 3
8. Зелено-серые алевритовые сланцы с линзами черных бугристых 

кремней и редкими простоями серых доломитов . . . . . . . .  6
9. Ритмичное чередование ярко-зеленых песчаников (10 см), зеле

но-серых алевритовых сланцев с простоями черных кремней (10 см), 
доломитов (15 см) и черных узловатых кремней (120 см); общая мощ
ность . . .  ..................................................................................................................  9,7

10. Серые доломиты с зелеными кремнистыми прослойками; в сред
ней части — прослой серых мелкозернистых песчаников.............................. 1

11. Тонкоплитчатые зелено-серые алевритовые сланцы с линзовид
ными прослоями черных узловатых кремней и редкими прослоями се
рых доломитов................................................................................................................ 18

12. Массивпые мелкозернистые и среднезернистые полпмиктовые
слюдистые песчаники с туфогеяным м атериалом ........................................  2

13. Тонкоилитчатые алевритовые и песчанистые сланцы с ипнзамп
черных бугристых кремней . . .  . . .  . 4 5

14. Зеленые полосчатые яшмы . . . . . . .  38

Примерно в 5 км выше по р. Чабакты. в урочище Аю-Сакан в этих 
отложениях помимо Conophyton gaubitza встречены и строматолиты, очень 
близкие к Patomia п Linella из других разрезов малокаройской и курган
ской свит.

Учитывая тождественность строматолитовых комплексов и большое 
литологическое сходство вмещающих их пород курганской и ма
локаройской свит, толщу карбонатно-кремнистых пород с Patomia, Cono
phyton gaubitza и Linella можно рассматривать как опорный стратигра
фический горизонт, прослеживающийся от р. Чичкан на востоке через хр. 
Ичкелетау до западного окончания хр. Малый Каратау. Этот горизонт 
назван чнчкапскпм (Келлер, Королев, Крылов, 1965).

Стратиграфическое положение этого комплекса определяется на осно
вании следующих данных. Ниже пего в бассейнах рек Курган-Шанык и 
Чичкан залегает карбонатная чаткарагайская свита, содержащая верхне- 
рпфейские строматолиты Mini aria, Inzeria и Gymnosolen. Общий облик 
этих строматолитов позволяет сопоставлять их с самыми верхними гори
зонтами верхнего рпфея Урала (аналоги мнньярскон и, возможно, укской 
свит). Возраст отложенпй, перекрывающих чнчканский горизонт, в пре
делах Тянь-Шаня не ясен, но в Малом Каратау (фиг. 35) выше толщи с 
чичканскнми строматолитами залегает мощная (150—200 м) пачка туфо- 
генных пород (верхняя часть слоя 2 и слой 3);.ещ е выше с перерывом 
ложится так называемый «нижний доломит» (слой 4). В последнее время 
нз этих доломитов 3. А. Журавлевой (по ее устному сообщению) былп 
определены катаграфнп Vesiculariles bothrydioformis (Krasn.) и Vermi- 
culites irregularis (Keitl.), характерные для юдомского комплекса Сибир
ской платформы. Выше залегает фосфоритоносная чулактауская свита, 
содержащая в нижней части онколпты и катаграфии, определенные 
3. А. Журавлевой как Osagia monolamellosa Z. Zhur., О. minuta Z. Zhur., 
Vesicularites bothrydioformis (Krasn.); в верхней части — в так называе
мом «учбасском», «железо-марганцевом горизонте» (слой 6) найдены 
хнолпты, предварительно определенные В. В. Миссаржевским как Hyoli- 
thellus sp. и Orthotheca (?) sp. Здесь же встречены столбчатые ветвистые 
строматолиты Vetella uschbasica Kryl. Выше учбасского горизонта зале
гают известняки (слой 6), начинающие разрез тамдинской свиты. В них, 
на разных уровнях (от 2—3 до 10—12 м выше кровли фосфоритов) со
держатся трилобиты, определенные Н. В. Покровской как Hebediscus sp., 
Pagetina sp. и три новых вида нового рода Ushbaspis, представители кото
рого характерны для санаштыкгольского горизонта нижнего кембрия Си- 
бпрн. По заключению Н. В. Покровской, возраст известняков, заключаю
щих эти остатки, может быть определен как верхи алданского пли низы 
ленского яруса нпжнего кембрия (Келлер, Покровская, 1965).
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Фиг. 35. Стратиграфическая колонка венда и нпжпего кембрия 
Малого Каратау (реки J чбас, Кок-су, Б ер к ут . Ч.Факты). Но 

Келлеру и др., 1965 г., стр. 104
1— аркозовые песчаники н ыелиогалечные конгломераты; J — зеленые и черные 
сланцы с пачками известняков, замещенных черными кремнями с бпогермами 
строматолитов; 3 — кислые эффузивы, их туфы, туфосланцы и туфоалевролиты 
t  — доломиты светлые полосчатые, в основашш конгломераты, в средней части 
пачка сланцев; s — фосфориты, кремнистые сланцы и фосфатные сланцы с 
V e tic u la r ile s  b o lhryd io form is  R eitl. и онколитами; 6 — шелезо-марганцевистый 
известняк с I ly o li tk e llu s , O rlhotheca  sp. и строматолитами; 7 — известняки 

с K o o te n ia , V sh p a sp is , H ebediscus. Мощность в Л1

Таким, образом. возраст кызы.лбельской п кКнанской 
свит Тянь-Шаня л соответствующих ям KOKCyiicKoii и ма- 
локаронской свит Каратау может быть определен в интер
вале от самых верхних горизонтов рнфея до низов нижнего 
кембрпя. Вероятнее всего их можно сопоставить с венд
ским комплексом Русской платформы, юдонским комп- 
лексодг Сибирской платформы и п.х аналогами в другпх 
регионах. Подтвержденном этому служит находка в Ш04г. 
строматолитов Patomin в основашш жербппскнй свиты 
Патомского нагорья. Эти тотщи являются самымп верх
ними горизонтамIг докембрия и непосредственно выше 
слоев 'со строматолитами Puiomia имеются глауконитовые 
песчаники, определенно абсолютного возраста которых 
дало цифры около 000 млн. лет.

Вопрос о проведении ипжней границы кембрия в Тянь- 
Шане и Карата^ не ясен. Как уже отмечалось но введении, 
до последнего времени вся каронскан серия считалась 
ппжтгекембрийскон, что подтверждалось ссылками на на
ходки днекопдальпых археоцпат в малокаройской свите. 
Соответственно чулактауская фосфорнтоносная евпта от
носилась к среднему кембрию. После паходок нпжнекем- 
брпйекпх хиолптов в чулактауской свите п нижнекембрпй- 
ских трилобитов в вышележащих слоях можно утверждать, 
что мнение о с редис кембрийском возрасте фосфоритов 
должно быть отвергнуто. Наиболее вероятно отнесение 
фосфорнтоносных слоев к самым низам нижнего кембрпя. 
хотя возможно н предположение о принадлежности их к 
самым верхам докембрия. Подстилающая фосфориты кар
бонатная толща, известная иод названием «иижшгй доло- 
дтт». тесно связана с породадш чулактауской свиты п от
деляется от нижележащих отложений поверхностью раз
мыва, а местами несогласием. Если допустить возможность 
отнесения к докембрию низов фосфорптоноснон толщи, то 
«нижний доломит» должен рассматриваться как заведомо 

докембрннская толща. Нандепные в ней онколпты и катаграфпн не проти
воречат отнесению ипжпего доломита к докембрию, по п не могут рас
сматриваться как решающий довод в пользу такого вывода, поскольку am  
формы могут встречаться п выше, в породах алдапского яруса.

Нижележащие туфо-кремнпстые толщи должны быть, по-пнднмому, 
отнесены к докембрию. Никаких подтверждений находок археоциат 
в этой толще сделано не было, описание шш хотя бы определение упоми
навшегося дпекопдального археоциата тоже не было опубликовано, а все 
попытки повторить сборы остались безуспешными. Можно допустить, что 
нижняя часть этой мощной 200-метровон толщи, содержащей стромато
литы Patomia, Conophyton gaubitza и Linella, является докембрпйской, 
а верхи относятся к пюкиему кембрию, но такое предположение мало
вероятно, если учесть все то, что говорилось о вышележащих толщах.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. В последние годы получен новый материал о строении строматолп- 
товых бпогермов и о закономерных п.шепеппях некоторых морфологиче
ских признаков строматолитов в завпснлюстп от положения постройки в 
бпогерме. Такие признаки, как вертикальная или наклонная ориенти
ровка столбиков, симметрия пли асимметрия слоев в столбиках, отчасти 
характер бокового ограничения столбиков п некоторые другие прямо за 
впсят от положения постройки в основании или кровле, в центральной или 
краевой части биогерма. В ряде случаев мы можем говорить о естествен
ных связях между строматолитами, относящимися к различным морфо
логическим группам и даже к разным морфологическим типам.

2. Эти данные нисколько не умаляют значения строматолитов для 
стратиграфии докембрия. Новые и новые материалы подтверждают руко
водящее значение целого ряда форм (формальных видов) и групп (фор
мальных родов) строматолитов для определенных возрастных подразде
лений докембрия, н число таких руководящих форм и групп с каждым го
дом возрастает, а точность определений по нпм возраста пород с каждым 
годом увеличивается.

3. Выяснение естественных связей между различными строматолита
ми нисколько не противоречит использованию формальной систематики 
этих образований, поскольку мы не можем опираться только па полно- 
развитые, полностью обнаженные биогермы, где видны все соотношения 
построек разных типов. Выделяемые ныне морфологические типы, груп
пы и виды имеют четкие характеристики и однозначно понимаются боль
шинством исследователей. Поэтому в данной работе сохранена предло
женная ранее формальная систематика с употреблением систематических 
категорий: тип — группа — форма и с применением бинарных латинских 
наименований.

4. В древних толщах Тянь-Шаня и Южного Казахстана встречены 
строматолиты трех основных комплексов, соответствующих строматолп- 
товым комплексам из среднерпфейслшх и верхнерпфейекпх отложений 
Урала и Сибири. Строматолиты из ч а т к а р а г ай с к о и свиты могут быть со
поставлены со строматолнтамп из мииьярской и, возможно, укской свит 
рифея Южного Урала. Аналоги чпчканского строматолитового комплекса 
на Южном Урале отсутствуют; в Сибири строматолиты, близкие к чич- 
канекпм, присутствуют в самых верхних горизонтах рпфейскнх отложе
ний.

5. Нижнекембрийские строматолиты встречены в Малом Кар aw у. Они 
достаточно резко отличаются как от всех известных докембрпйекпх стро
матолитов. так и от пнжнскембрпйских строматолитов Сибири.

6. Изучение строматолитов Тянь-Шаня п Каратау подтверждает сде
ланные рапее па уральском материале выводы о закономерном изменении 
строматолитовых построек во времени, которое шло по трем наиравлеии-
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ям: 1) усложнение формы построек, проявляющееся в первую очередь 
в усложнении ветвистости; 2) появление в верхних горизонтах рифея 
строматолитов с гладкой боковой поверхностью столбиков, а иногда с 
многократным облеканием; 3) появление в верхнпх горизонтах докембрия 
строматолитов с более сложными, микроволнлстымп или узловатыми сло
ями («дрожащая» слоистость). Эта же закономерность наблюдается и для 
рифеиских строматолитов из различных частей Спбпри.

7. Все докембрийские и кембрийские строматолптовые породы Тянь- 
Шаня и Каратау несут следы многочисленных вторичных изменений — 
перекристаллизации, эпигенетического растворения, окремнения, ожелез- 
нения, окварцеванпя п т. н. Каких либо образований, похожих на остатки 
клеточных микроструктур, встречено не было. Во многих случаях с тру
дом удается даже определить характер слоистости или текстуру слоев. 
II все же эти строматолиты можно вполне уверенно сопоставлять с ана
логичными образованиями из других регионов.

8. Изученные строматолиты принципиально ничем не отличаются от 
строматолитов из многеоспнклпнальных и платформенных разрезов Ура
ла и Спбпрп. Это позволяет сделать вывод, что палеонтологические и био- 
стратнграфпческпе методы полностью применимы и к докембрийским об
разованиям типично геосннклипальпых областей, хотя строматолиты в них 
встречаются относительно реже и имеют худшую сохранность, чем на 
платформах и в миогеосннклиналях.
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Т А Б Л И Ц Ы



Таблица  I
Inzeria toctogulii. f. n. Тянь-Шань чаткараганскал свита, р. Чнчкан.
1, 2 — продольное сечение столбиков (нат. вел.); 3, 4 — структура слоен, боковое ог
раничение и вмещающая порода (Х4); видно, как перекристаллизация «размывает» 
контуры постройки и наслоений.



Т а б л и ц а  II
Продольное сечение столбиков Min)aria calciolnta (Koroljuk) с p. Курган-Шанык (1) 
и Sacculia (?) .sp. с p. Чнчкан (2) чаткарагайская свита, Тянь-Шань.
1 — нат. вел.; 2 — увеличено в 4 раза.



Т а б л ][ ц а 111
Gymnnsolrn cf. ramsayi Steimu. Тяиь-Шань, чаткара1апская свита, р. Курган-Шанык.
1 — продольное сечение столбиков (пат. вел.); 2, 3 — структура слоев и характер 
бокового ограничения построек ( X4); видны жеодки, выполненные кристаллическим 
доломитом.



Т а б л и ц а  IV
Linella ukka, f. n. Южный Урал, укская свита в районе пос. Кулмас.
1 — продольное сечение столбиков (нат. вел.); 2 — боковое ограннченпо построек; 
видно многократное облеканпе слоями поверлностп столбика; 3 — структура слоев 
( Х 4 ) .



Т а б л и ц а  V
Linella simica, f. n.— продольное сечение столбиков (нат. вел.), Южный Урал, укекая 
свита в районе г. Усть-Катав (1) п Patomia ossica, f. n.— Патомское нагорье осно
вание жербпнской свпты (2—5).
- — продольное сечение столбиков (нат. вел.); 3 — структура слоев (Х4); 4 — пере
ходные слои-мостикн (УА) ; 5 — вмещающая порода (Х4).



Т а б л и ц а  VI
Unella и к к а, Г. и. (1. 2) и Linella s i m i c a , f. 77. (3—5 ). Южный N pa. 1. укская CB7iTa 
(Х 4 ) .
/ — облом очная 7)меща7ощая 7юрода; 2, 3 —  структур а слоев; 4 — харак тер  боково7'о 
огр*7|7ичв771|я построек; вм ещ аю щ ая пор ода зам ещ ена  кр77сталл17ческнзер71нст|,7м д о 
ломитом; 5 — участки вторичного долом ита в строматолнтовг.тч столб77к а \.



Т а б л и ц а  VM
Conophyton guubitza. f. и. Мадокаройскан свита Малого Каратау в бассейне р. Ча- 
бакты (2, 5) и курганская свита хребта Ичкелетау Тянь-Шаня (2—4). Нат. вел. 
(1 -4 ) .
1 — продольное сечение столбиков; краевая часть сложена кремнем (темное) с уча
стками— реликтами ожелезненного карбоната (светлое); 2 — то же. но порода пол
ностью замещена кремнем; 3 — поперечное сеченпе столбика; 4 — узорчатый рельеф 
на ппжней поверхности столбпка; 5 — крупные копофптоновые столбы в обпаженпп.



Т а б л и ц а  VIII
Linclla avis, f. n., Patomia ossica, f. n. Малый Каратау, чалокаройская свита в бас 
сейме р. Учбас (/) п р. Кок-су (2—5).
/ — продольное сечение столбиков Linella avis, f. п. (пат. вел.); 2. 5 — продольное 
сечение столбнков Patomia ossica, f. п. (пат. вел.); 3 — то же (Х4); 4 — поперечное 
сечение столбиков Patomia ossica, f. п. (нат. вел.).



Т а б л и ц а  IX
Vetella uschbasica, f. n. Малый Каратау. железо-марганцевый юрпзонт нижнего 
кембрия, р. N чбае.
1 — продольное сеченпе столбиков (нат. вел.); 2 — структура слоев п характер бо
кового ограничения столбиков (Х4); 3 — те же строматолиты в ожелезненной п пе- 
рекрнсталлнзовлшюй породе.



Т а б л и ц а  X
Вторичные процессы в строматолитах (i, 3, 4) п онколитах (2) из железо-маргам- 
цевого горизонта нижнего кембрия. Малый Каратау, р. Беркуты. Первичный кар
бонат (серое па фото) замещается окислами железа (черное) п фосфоритом (свет
лые участки).
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА»

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ 
В 1967 ГОДУ

Работа представляет собой сводку, посвящ енную  проб- 
Р  А Ц  М. В. НЕОДНОРОДНОСТЬ ГОР- лем е неоднородности горных пород и  и х  ф изических
НЫ Х ПОРОД И  ИХ ФИЗИЧЕСКИХ свойств. Рассматривается геологическая прирооа
СВОЙСТВ. 6 л. 40 к. неоднородности горных пород, ф еноменологический и

статистический аспект неоднородности. Развивается 
единый статистический подход к  проблеме влияния  
размеров изучаем ой области (в частности, размеров 
проб) на параметры распределения исследуемых  
свойств ( проблема «масштабных эффектов»). Автор■ 
вводит понятие о масштабных эффекггах различного  
рода, показывает и х  связь со схемой действия элемен
тов неоднородности ( аддитивность, гг* Г висимость и  
т. п .)  на изучаемые свойства породы. В  книге приво
дится фактический материал по мощностям слоев, 
трещиноватости, проницаемости, пористости, плотно
сти, прочности и  упругости горных пород. А нализиру
ются связь и  взаимообусловленность неоднородности 
и анизотропности горных пород.
Работа рассчитана па  научны х работников, геологов, 
геофизиков, работающих в различны х областях при
кладной геологии. Особый интерес она может пред
ставлять д ля  специалистов по инж енерной и нефте
промысловой геологии, а также по горному д елу  и 
м еханике горны х пород.

Х Е Р А С К О В  Н. П. ТЕКТОНИКА 
И  ФОРМАЦИИ. (ИЗБРАННЫ Е ТРУ
ДЫ ). 33 л. 2 р. 30 к.

В книге собраны основные работы выдающегося совет
ского тектониста Н. П. Хераскова, касающ иеся слож
нейш их проблем методики тектонического анализа, во
просов региональной тектоники и общетеоретсических 
вопросов.
Показано применение формационного метода для  ана
лиза  тектонических структур, магматизма и метамор
физм и  закономерностей размещ ения полезны х ис< 1 • 
паемых в земной коре.
Н есколько статей посвящ ено региональным тектониче
ским исследованиям Урала. Эта работа содержит н> - 
вые фактические данные и  чрезвычайно важные обоб
щ ения, представляющие интерес д ля  специалистов по 
геологии Урала. Научное мировоззрение и  теоретиче
ские полож ения Н. П. Хераскова излож ены в боль
ш ой работе «Некоторые общие закономерности в 
строении и  развитии структуры земной коры» и в не
которых других статьях. Основные выводы автора в 
сжатой форме изложены в статье «Тектоника и фор
мация , ранее не публиковавш ейся.
Нпига представляет интерес не только для специали
стов в области тектоники, но и  для  геологов, занима
ю щ ихся вопросами магматизма, морской геологии, 
геофизики, полезны х ископаемых и  др.

Заказы  на книги просим направлять по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 12, магазин 
«Книга — почтой» «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига».
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