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Строматолитовые постройки в 
отложениях филиппъёльского го
ризонта были изучены в разрезе Ко
жым109, расположенном в 6 км ниже 
от устья р. Лимбекою, левого прито
ка р. Кожым (рис. 1). Согласно стра
тиграфической схеме Урала по перво
му появлению строматолитов в отло
жениях нижнего силура определяется 
региональная граница между лола
шорским и филиппъёльским регио
нальными горизонтами [7]. Уровень 
первого появления строматолитов в 
разрезе силура достаточно хорошо 
прослеживается на всей территории 
ТиманоСевероуральского региона и 
является реперным уровнем для реги
ональной корреляции [6].

На западном склоне Приполяр
ного Урала отложения филиппъёль
ского горизонта представлены двумя 
разнофациальными разрезами — за
крытошельфовым мелководным, ко
торый кроме строматолитовых по
строек практически не содержит дру
гих остатков бентоса (за исключени
ем отдельных маломощных прослоев 
со строматопоратами), и рифоген
ным с обилием остатков разнообраз
ных ископаемых организмов [1].

Изученный разрез филиппъёль
ского горизонта в обн. Кожым–109 
представлен закрытошельфовыми 
мелководными отложениями. Общая 
мощность горизонта составляет бо
лее 150 м. Горизонт сложен чередова
нием средне и тонкослойчатых до
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Рис. 1. Схема расположения разреза Кожым–109

ломитов, отчетливо микрослойчатых 
со строматолитами, трещинами усы
хания осадка и известковыми доло
митами — массивными детритовыми 
и строматопоратовыми.

Определение морфологических 
типов филиппъёльских строматоли
тов проводилось автором с исполь
зованием существующих классифи
каций [2, 10]. Анализ условий стро

матолитообразования был основан 
на изученном материале, а также 
опубликованных данных [6, 8, 11]. 
Описание филиппъёльского гори
зонта в разрезе Кожым–109 приво
дится стратиграфически снизу вверх, 
начиная от первого слоя со строма
толитовыми постройками в основа
нии филиппъёльского горизонта. В 
разрезе выделены три пачки (рис. 2).
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Рис. 2. Схематическое строе
ние филиппъёльского гори
зонта и структура стромато
литовых построек в разрезе 

Кожым–109

:
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Пачка I (слои 1—39). Общая 
мощность 46.7 м. Основные литоти
пы: известняки доломитизированные 
органогеннодетритовые, доломи
ты строматолитовые. Нижняя часть 
пачки включает прослои со стро
матолитами. Выше залегают слои с 
фрагментами ругоз, табулят, крино
идей, а также тонких створок рако
вин (брахиопод, остракод?) и слои со 
строматопоратами.

Строматолиты содержатся толь
ко в слое 14 (0.8 м). Они принадле
жат к двум морфологическим типам. 
К первому типу относятся куполо
видные колонии диаметром 1.0 и вы
сотой 0.18 м, ко второму — лепеш
ковидные колонии диаметром 0.42 и 
высотой 0.26 м (рис. 2).

Пачка II (слои 40—53). Общая 
мощность 59.9 м. Пачка представля
ет собой переслаивание доломитов 
серых микрослойчатых и известня
ков доломитизированных темносе
рых органогеннодетритовых и из
вестняков тонкослойчатых строма
топоратовых. В основании пачки 
залегает слой 40 (1.24 м) со строма
толитами, достигающими диаметра 
0.95 и высоты 0.23 м. Колонии стро
матолитов четко выраженной ку
половидной формы разделены от
четливыми межколонковыми про
странствами, которые заполнены 
более темным доломитом. В сред
ней части слоя строматолитовые по
стройки диаметром 0.3 и высотой до 
0.22 м имеют слабо выраженную ку
половидную форму. В кровле слоя 
строматолиты образуют куполовид
ные постройки диаметром 0.4 и вы
сотой 0.15 м (рис. 2).

Пачка III (слои 54—100). Общая 
мощность 43.2 м. Пачку слагают слои  
чередующихся известняков серых 
доломитизированных микрослойча
тых, известняков строматолитовых и 
доломитов темносерых строматопо
ратовых с прослоями галек. В пачке 
выделены три слоя со строматолита
ми (80, 91, 100), которые отличаются 
наиболее разнообразными по форме 
и размерам колониями (рис. 2).

В основании слоя 80 1.25 м раз
виты строматолитовые постройки 
куполовидной формы высотой до 
0.13 м, которые перекрываются тон
кими волнистыми строматолитовы
ми корковидными образованиями. 
Вверх по разрезу корковидные стро
матолиты сменяются округлыми ка
раваевидными высотой 0.1 и диаме
тром 0.2 м. Их волнистая микрослой
чатая поверхность выделяется чере

дованием светлых и темных тонких 
прослоев доломитизированных из
вестняков. Кровлю слоя слагают ко
лонии пластовых строматолитов 
мощностью 0.6 м (рис. 2).

Нижняя часть слоя 91 (1.55 м) 
представлена фрагментами разру
шенных строматолитовых колоний. 
Пространство между ними заполне
но темным доломитом с окатанными 
гальками размером от 2х до 5 см. Эту 
часть слоя перекрывают крупные ку
половидные строматолиты, которые 
сменяются пластовыми строматоли
тами мощностью 0.1 м. Выше залега
ют куполовидные строматолиты диа
метром 0.3 м и высотой 0.15 м. Самая 
верхняя часть слоя представлена пла
стовыми строматолитами с волни
стой микрослойчатой поверхностью 
(рис. 2).

В основании слоя 100 (0.65 м) 
наблюдаются крупные строматоли
товые постройки куполовидной фор
мы, достигающие диаметра 0.6 и вы
соты 0.2 м. Выше залегают пластовые 
строматолиты мощностью 0.15 м. В 
верхней части слоя выделяется ряд 
симметричных строматолитов диа
метром 0.6 м и высотой 0.3 м, имею
щих куполовидную форму (рис. 2).

При микроскопическом изуче
нии строматолитовых построек были 
установлены пять типов микрослой
чатости: 1) неравномерная; 2) от
четливоволнистая; 3) неравномер
ная с карманообразными выступа
ми; 4) прерывистая субпараллельная 
микрослойчатость; 5) параллельная 
горизонтальная микрослойчатость 
(рис. 3). Тип микрослойчастости 
устанавливается по шлифам.

1. Шлиф 109/40. Лепешковидная 
форма колонии. В шлифе стромато
лит сложен серым тонкозернистым 
доломитом, состоящим из ксено
морфных кристаллов. Наблюдается 
неравномерная микрослойчатость, 
обу словленная чередованием свет
лых кристаллов карбоната и темных 
микрослойков глинистых частиц. 
Через весь шлиф вдоль и поперек 
проходят прожилки кальцита.

2. Шлиф 109/80. Пластовая фор
ма колонии. Строматолит состоит из 
тонкозернистых ксеноморфных кри
сталлов доломита. В шлифе наблю
дается отчетливоволнистая микро
слойчатость, образованная пересла
иванием светлых и темных кристал
лов доломита.

3. Шлиф 109/911. Куполовидная 
форма колонии. Фрагмент межко
лонкового пространства с нарушен

ной неравномерной микрослойча
тостью, образующей карманообраз
ные выступы, которые разделяют ко
лонии строматолитов. Строматолит 
сложен серым тонкозернистым до
ломитом. Скопления светлых кри
сталлов доломита переслаиваются с 
более темным глинистым материа
лом. 

4. Шлиф 109/912. Куполовидная 
форма колонии. Строматолит сло
жен серым тонкозернистым доло
митом, наблюдается четкая волни
стая микрослойчатость, образован
ная светлыми кристаллами доломи
та и тонкими прослойками темного 
глинистого материала. 

5. Шлиф 109/100. Пластовая 
форма колонии. Строматолит сло
жен светлыми серыми кристаллами 
доломита и более темными тонки
ми глинистыми частицами, форми
рующими неравномерную прерыви
стую субпараллельную микрослой
чатость.

6. Шлиф 109/115. Куполовидная 
форма колонии. Строматолит сло
жен серым тонкозернистым доло
митом. Скопления светлых и тон
ких темных кристаллов доломита в 
нижней части шлифа образуют па
раллельную горизонтальную микро
слойчатость и небольшие кармано
образные выступы.

Таким образом, в разрезе фи
липпъёльского горизонта выделяют
ся основные морфологические ти
пы строматолитовых построек: кор
ковидные, пластовые, лепешковид
ные и куполовидные. Прослеженные 
в разрезе типы построек свидетель
ствуют о том, что форма, размеры и 
скорость роста строматолитов нахо
дились в зависимости от глубины, 
условий гидродинамики, течений и 
интенсивности седиментации, т. е. 
определялись экологофациальными 
условиями существованиями. Даже 
незначительные изменения условий 
осадконакопления оказывали боль
шое влияние на форму и развитие 
стро матолитовых построек. 

Образование строматолитовых 
полей в филиппъёльское время про
исходило в условиях мелководного 
осадконакопления с периодически
ми изменениями уровня моря, в зо
нах супралиторали, литорали и вер
хней сублиторали. Корковидные ст
роматолиты формировались в зо
не эпизодических затоплений суши 
(супралиторали), пластовые и ле
пешковидные строматолиты — ве
роятно, в зоне литорали. Для обра
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Рис. 3. Микроструктура строматолитов в шлифах: 1 — 109/40; 2 — 109/81; 3 — 109/911; 
4 — 109/912; 5 — 109/100; 6 — 109/115. (Первая и вторая цифры соответствуют номеру 

образца, третья цифра — номеру шлифа)

зования пластовых строматолитовых 
построек необходимы были спокой
новодные условия и стабилизация 
уровня морских вод, а также замед
ление темпов осадконакопления. 
Пластовые строматолиты формиро
вались чаще на заключительной ста
дии роста строматолитовой построй
ки при значительном возвышении её 
над дном. Для образования куполо
видных симметричных построек бы
ли необходимы спокойноводные ус
ловия верхней сублиторали. О не
стабильных мелководных условиях с 

интенсивной гидродинамикой сви
детельствуют строматолитовые по
стройки с колониями неправильной 
формы, разрушенными колониями, 
пространства между которыми не
редко заполнены терригеннокарбо
натным осадком с окатанными мел
кими гальками и фрагментами разру
шенных строматолитов.
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