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Аннотация  

В статье рассматривается состав и строение пластовых строматолитов в карбонатных 
отложениях каруярвинской свиты на п-ове Средний. Делается вывод о том, что они 
являются ископаемыми микробиальными постройками, однако отнесение пластовых 
строматолитов п-ова Средний к формальному раннерифейскому виду Stratifera flexurata 
Komar 1966 является необоснованным. 
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Введение 

Территория п-овов Средний, Рыбачий и о. Кильдин – часть единого позднепротерозойского 
(неопротерозойского) Тимано-Варангерского складчато-разрывного пояса, обрамляющего 
Восточно-Европейскую платформу с северо-востока. Относительный возраст неопротерозойских 
отложений может определяться по строматолитам, которые представляют собой сложные 
биогенно-седиментационные постройки, образующиеся в результате жизнедеятельности 
цианобактерий. Не повторяющиеся последовательности формальных таксонов строматолитов в 
наиболее полных разрезах Северной Евразии распадаются на отчетливые по составу комплексы, 
определяющие узнаваемость таких крупных подразделений докембрия, как нижний протерозой 
(карелий), три эратемы рифея (бурзяний, юрматиний, каратавий) и венд [1]. В Кольском регионе 
столбчатые строматолитовые постройки наиболее широко распространены в карбонатных 
породах коровинской свиты (кильдинская серия) верхнего рифея на о. Кильдин [2, 3]. В 2006 г. 
впервые на п-ове Средний среди карбонатных пород каруярвинской свиты (кильдинская серия) 
определены нижнерифейские пластовые строматолиты Stratifera flexurata Komar 1966 [4, 5]. Но 
такое определение противоречит позднерифейскому возрасту кильдинской серии по изотопным 
данным и не согласуется с описаниями И.Н. Крылова, В.В. Любцова и М.Е. Раабен 
верхнерифейских форм столбчатых строматолитов среди отложений кильдинской серии  
на о. Кильдин. Чтобы разрешить это противоречие, авторы статьи исследовали состав и строение 
пластовых образований из карбонатных пород каруярвинской свиты (кильдинская серия) п-ова 
Средний. 

 
Методика работ и обсуждение полученных результатов 

Каруярвинская свита сложена ритмично переслаивающимися пестроцветными (от красных 
до зеленовато-серых) аркозовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и темно-серыми 
доломитами. В последних и обнаружены пластовые строматолиты (рис. 1). Мощность ритмов 
изменяется от 1.8 до 2.6 м (мощность слоев доломита – от 0.5 до 1.2 м. Видимая мощность 
разреза каруярвинской свиты около 70 м. На поверхности напластования пород сохранились 
различные седиментационные текстуры – симметричные знаки ряби (рис. 2), трещины усыхания 
(рис. 3) и глиптоморфозы по кубическим кристаллам галита (рис. 4), свидетельствующие об 
осадконакоплении в условиях жаркого климата на периодически осушаемой приливно-отливной 
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равнине соленого бассейна. Кроме того, в доломитах встречены нодулярные псевдоморфозы 
кальцита по гипсу и кубические кристаллы пирита, замещаемого гематитом. 

 

  
 

Рис. 1. Пластовые строматолиты в отложениях 
куруярвинской свиты 

 

 
Рис. 2. Симметричные знаки ряби  

на поверхности напластования отложений 
каруярвинской свиты 

 

  
 

Рис. 3. Трещины усыхания на поверхности 
напластования отложений каруярвинской 

свиты 

 
Рис. 4. Глиптоморфозы по кубическим 

кристаллам галита на поверхности 
напластования отложений каруярвинской 

свиты 
 
Рассматривая строматолиты как микробиальные постройки, необходимо обосновать их 

биогенность. Для этого существует ряд критериев, важнейший из которых – наличие  
в элементарных наслоениях фоссилизированных микроорганизмов или следов их 
жизнедеятельности [6]. Для обнаружения таких структур шлифы строматолитов внимательно 
изучались на лазерном сканирующем микроскопе VK 9710 под различными увеличениями. 
Признаки следов микробиальной жизни в пластовых строматолитах п-ова Средний отмечались 
предыдущими исследователями в виде сгустковой (комковатой) структуры пелитоморфного 
доломита, наличия темных нитевидных и трубчатых микрообразований [4, 5]. Помимо 
нитевидных выделений углеродистого вещества в темных наслоениях (рис. 5), нами обнаружены 



Состав и строение пластовых строматолитов п-ова Средний (Кольский регион) 
 

14                                                                     ВЕСТНИК Кольского научного центра РАН 4/2015(23) 

многочисленные ленточные микрообразования в светлых слоях, сложенных кристаллическим 
доломитом (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Нитевидные выделения углеродистого 

вещества в шлифе 905. Изображение под 
лазерным сканирующим микроскопом, 

объектив 10. Масштабный отрезок (белое) 
100 мкм 

Рис. 6. Ленточные микрообразования в светлом 
наслоении. Шлиф 905А. Изображение под 

лазерным сканирующим микроскопом, 
объектив 20. Масштабный отрезок (белое) 

100 мкм 
 

Углеродистое вещество темных наслоений изучено методом спектрального 
комбинационного рассеивания (рамановская спектроскопия). Он может быть использован 
непосредственно для изучения строматолитов in situ, не разрушая образец. В последнее время 
метод широко применяется для исследования микробиальных фоссилий в горных породах 
докембрийского возраста [7–11], так как он позволяет на микроуровне определить минеральный 
состав пород и, что особенно важно, идентифицировать углеродистое вещество (УВ) и 
определить его спектральные характеристики. 

Спектры комбинационного рассеяния УВ строматолитов были получены с поверхности 
петрографических шлифов на дисперсионном Раман-спектрометре Nicolet Almega XR  
с возбуждением аргоновым лазером с длиной волны 532 нм. Для фокусировки лазерного луча на 
поверхности образца использовался 50-кратный объектив конфокального микроскопа, что 
позволяло получить сигнал с области размером около 2 мкм. 

В результате изучения методом рамановской спектроскопии установлено, что 
минеральный состав строматолитов представлен преимущественно доломитом, кварцем, 
рутилом, анатазом, мусковитом, альбитом, микроклином, пиритом, гематитом и УВ. Темные 
слои построек состоят из доломита и УВ с зеранами кварца, анатаза, рутила и мусковита, светлые 
– из мелкокристаллического доломита с зернами кварца, анатаза и рутила. УВ представлено 
слойками толщиной от 0.05 до 0.5 мм (рис. 7). 

Характеристики рамановского спектра УВ не являются индикаторами его биогенного или 
абиогенного генезиса. Однако даже идентификация УВ в древних строматолитах имеет большое 
значение. Метод рамановской спектроскопии дает возможность определить степень 
метаморфических преобразований УВ и, следовательно, судить о его сингенетичном 
происхождении. 
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Рис. 7. Характер строматолитовых наслоений. Темные прослои обогащены углеродистым 
веществом. Шлиф 905B. Изображение под лазерным сканирующим микроскопом, объектив 10, 

масштабный отрезок (белое) 200 мкм 
 

Вопрос о влиянии полировки образца УВ и его ориентации относительно лазерного пучка 
на параметры спектра остается дискуссионным [12–14], однако, было показано, что для 
разупорядоченного УВ влияние этих факторов незначительно [15, 16]. Параметры спектра, такие 
как положение, интенсивность, интегральная интенсивность и ширина на половине высоте линий 
(полуширина), были рассчитаны путем разложения исходных спектров с использованием 
функции Войта в программе OMNIC. 

Значения параметров рамановских спектров изученных строматолитов попадают в область 
значений, соответствующую УВ, испытавшему слабые метаморфические преобразования 
(27 °C > T < 150 °C), и источником происхождения (исходным УВ) которого, вероятно, являлось 
УВ сложного состава. Эти температуры соответствуют степени метаморфических 
преобразований вмещающих пород, что позволяет сделать вывод о сингенетичном 
происхождении УВ, а сложный состав исходного УВ может служить аргументом в пользу его 
биогенного происхождения. 

 
Вывод 

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что пластовые 
образования в доломитах каруярвинской свиты на п-ове Средний действительно являются 
ископаемыми микробиальными постройками. Однако отнесение их С.А. Анисимовой  
к формальному раннерифейскому виду Stratifera flexurata Komar 1966 [4, 5] необоснованно. 
Главное противоречие – отсутствие у пластовых строматолитов п-ова Средний «сближенных 
между собой иногда разветвляющихся столбиков» ([17], с. 91; табл. XII, рис. 1). Учитывая 
пластообразную морфологию и простейшую структуру строматолитовых наслоений у стратифер, 
наличие «ложных столбиков» у Stratifera flexurata Komar 1966 – важный диагностический 
признак, отсутствие которого не позволяет отнести изученные строматолиты к данному 
формальному виду. 
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