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На основе изучения фауны фораминифер карбонатного разреза «Пача-Ласта» (р. Илыч, Северный Урал) достоверно 
установлен веневский возраст отложений. При литологическом описании разреза среди биокластовых известняков выявлены 
два горизонта развития строматолитовых образований, нехарактерных для одновозрастных отложений района. Они сложены 
микритизированными колониями цианобактерий, среди которых определены Ortonella и Girvanella. Данные строматолиты 
относятся к типу скелетных, которые в силуре и позднем девоне имели определенное палеогеографическое положение 
и фиксировали окраину карбонатной платформы. Для бассейна р. Илыч предполагается последовательное уменьшение 
относительного уровня моря после ранневизейской трансгрессии со сменой условий открытой сублиторали (тульско-
алексинское время) на условия островного мелководья (михайловско-веневское время). В последних при определенных 
обстоятельствах могли появляться строматолиты — структурные элементы, нехарактерные для верхневизейских пород 
района.

Ключевые слова: стратиграфия, палеогеография, фораминиферы, строматолиты, визейский ярус, Северный Урал.
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The object of the study is the carbonate section «Pacha-Lasta» (Ilych river, Northern Urals). The work is based on the study of 
the composition, structure of rocks and species diversity of the foraminifera contained in them. The rocks are represented by vari-
ous limestones with numerous remains of foraminifera, brachiopods, corals, echinoderms, frequent calcispheres and rare stromato-
lites. Based on the presence in the complex of certain foraminifera genera Biseriella, Globivalvulina, various Eostaffella (including E. ik-
ensis tenebrosa) as well as the species Endothyranopsis sphaerica and Asteroarchaediscus baschkiricus, the Venusian age of the depos-
its is reliably established. Stromatolite formations, which are not characteristic of the same-age deposits of the area, were estab-
lished at two intervals of the studied section. They are composed of micritized colonies of cyanobacteria, among which Ortonella 
and Girvanella are identified. These formations belong to the type of skeletal stromatolites, which in the Silurian and Late Devonian 
had a certain paleogeographic position and fixed the margin of the carbonate platform. For the Ilych River basin, a consistent de-
crease in relative sea level is assumed after the Early Visean transgression with a change in the conditions of the open sublittoral 
(Tula and Aleksinsky horizons) to the conditions of insular shallow water (Mikhailovsky and Venevsky horizons). In the latter, stro-
matolites can sometines occur, which are not characteristic of the Upper Visean deposits of the area.

Keywords: stratigraphy, paleogeography, foraminifera, stromatolites, Visean, Northern Urals.

Введение

Верхневизейские карбонатные отложения имеют 
широкое распространение в бассейне р. Илыч (Северный 
Урал) и вскрыты в естественных выходах в районе устья 
руч. Патракарьем-Вомынбож-Ёль (восточные выходы), 
о-ва Пушта-Ди, р. Ыджыд Анью (центральные выхо-
ды) и руч. Изпыред-Вомыншор-Ёль до руч. Лёкиз-Вож) 
(западные выходы). Они представлены различными 

биокластовыми и пелитоморфными известняками, из-
вестняковыми песчаниками и их доломитизирован-
ными и окремненными разностями. Характерной осо-
бенностью карбонатных пород является значительное 
содержание скелетного материала: остатков иглоко-
жих, брахиопод, кораллов, фораминифер, зеленых 
и красных водорослей, а также более редких гастро-
под, остракод и пелеципод.
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Продукты жизнедеятельности микробных сооб-
ществ в верхней части визе бассейна р. Илыч обычно 
немногочисленны и представлены редкими корочка-
ми обрастаний на крупных биокластах и/или частич-
но микритизированными* мелкими скелетными остат-
ками. Такие образования, как строматолиты**, более 
характерны для вышележащих серпуховских отложе-
ний, а в верхневизейских породах они ранее не отме-
чались.

Разрез «Пача-Ласта» (обн. 62 по В. А. Варсанофьевой 
(Варсанофьева, 1940)) был описан во время полевых 
исследований 2015 г., а затем доизучен в 2022 г. Для 
бассейна верхней Печоры он представляет собой ред-
кий пример появления верхневизейских строматоли-
тов на этом стратиграфическом интервале.

Целью работы является литологическая характери-
стика строматолитов из разреза «Пача-Ласта», их стра-
тиграфического и палеогеографического положения.

Материал и методы

Материалом для работы послужили образцы по-
род (127 шт.), отобранные с обн. 62 при исследовани-
ях 2015 и 2022 гг. Первичный анализ состава прово-
дился непосредственно на обнажении путем воздей-
ствия на карбонатные породы 10 %-м раствором HCl. 
Из выборки образцов для литологического исследо-
вания было изготовлено 37 шлифов, а для палеонто-
лого-стратиграфических изысканий из пород, содер-
жащих фораминиферы, — 28 шлифов. Для последую-
щего получения дополнительной информации о со-
ставе карбонатов с  ними проводили реакцию 
окрашивания подкисленными (7—10 % HCl) чернила-
ми. Дальнейшее изучение состава и строения пород, 
а также установление палеонтологических характе-
ристик проводились под поляризационным микро-
скопом.

Литолого-стратиграфическая  
характеристика разреза «Пача-Ласта»

Обнажение 62 находится на правом берегу р. Илыч, 
в 1.4 км ниже о. Молебен-Ди и в 300 м ниже устья су-
хого руч. Пача-Шор (рис. 1).

Коренные выходы неприметные, расположены 
у уреза воды и морфологически практически не выра-
жены в рельефе (максимальная высота выходов со-
ставляет 0.7 м при длине обнажения около 70 м). При 
низком уровне воды некоторые интервалы разреза 
также можно наблюдать на дне реки. Слои падают мо-
ноклинально по азимуту 80—95° под углом 50—55°, на-
ращивание — снизу вверх по реке. Видимая мощность 
разреза составляет 35.5 м.

Нижние 14.2 м разреза (рис. 2) представлены раз-
ноплитчатыми (плитки 0.2—1.0 м) биокластовыми из-
вестняками и биокластовыми известняковыми пес-
чаниками с преимущественно сгустковым цементом. 
В верхней части появляются известняки кальцисфе-
рово-пелитоморфные и сгустково-кальцисферовые. 
Венчает рассматриваемый интервал слой стромато-

* Полная микритизация встречается, но крайне редко.
** Под строматолитами понимаются слоистые бен-

тосные микробиальные отложения (Riding, 1991).

литового известняка мощностью 0.5 м. Органогенный 
материал представлен фрагментами раковин фора-
минифер, брахиопод, талломов водорослей, члеников 
криноидей, колоний табулят, одиночных ругоз и мша-
нок. Значительно реже встречаются раковины остра-
код и гастропод. Иногда кальцисферы составляют 50—
70 % породы. Органогенный материал, как правило, 
не сортирован по размеру и таксономическим груп-
пам, но в некоторых слоях ориентирован по напла-
стованию.

Породы этой части разреза содержат комплекс фо-
раминифер Archaesphaera sp., Earlandia vulgaris (Raus. et 
Reitl.), Pseudoammodiscus priscus (Raus.), Astero archaediscus 
ovoides (Raus.), A. baschkiricus*** (Krest. et Theod.), Forschia 
mikhailovi Dain, F. cf. parvula Raus., Lituotubella magna Raus., 
L. cf. magna Raus., Endothyra similis magna Raus., E. exilis 
Raus., E. obsoleta (Raus.), Omphalotis omphalota (Raus. et 
Reitl.), Omphalotis cf. omphalota (Raus. et Reitl.), 
Globoendothyra globulus (Eichw.), Globoendothyra sp., 
Endothyranopsis sp., E. cf. sphaerica (Raus. et Reitl.), 
Plectogyranopsis convexa (Raus.), Pojarkovella sp., Mediocris 
breviscula (Gan.), Endostaffella decurta Raus., E. parva (Moell.), 
Cribrospira cf. mira Raus., Bradyina sp. (ex gr. eonautilifor
mis Reitl.), Palaeotextularia sp., P. longiseptata Lip., P. longi
septata fallax Lip., Consobrinella consobrina intermedia (Lip.), 
Climacammina prisca Lip., C. cf. prisca Raus., Biseriella par
va (N. Tchern.), Globivalvulina kamensis Reitl., Eostaffella 
postproikensis Vdov., E. ovoidea Brazn. et Pot., E. parastruvei 
Raus., E. irenae Gan., E. rotunda Durk., Ikensieformis(Eostaffella) 
ikensis (Viss.), Parastaffella angulata Raus., Pseudoendothyra 
propinqua Viss. и сообщество зелёных и красных водо-
рослей: Palaeoberesella lahuseni (Moell.), P. issetica R. Ivan., 
Koninckopora inflata (Koninck), K. cf. inflata (Koninck), 
Fasciella kizilia R. Ivan.; Ungdarella uralica Masl., Epistacheoides 
sp., Stacheoides tenius Petryk et Mamet.

По наличию в приведенном выше комплексе фо-
раминифер родов Biseriella, Globivalvulina, разноо-
бразных Eostaffella, а также видов Endothyranopsis 
sphaerica и Asteroarchaediscus baschkiricus предпола-
гается веневский возраст пород пачки.

Выше, после 3-метрового необнаженного интерва-
ла (рис. 2), вскрываются разноплитчатые (0.05—1 м) из-
вестняки: сгустково-биокластовые, пелитоморфно-био-
кластовые, биокластово-кальцисферовые, биокласто-
вые со сгустковым цементом и биокластовые песчани-
ки, включающие в средней части слой строматоли тового 
известняка мощностью 0.5 м. Известняки содержат раз-
нообразные ископаемые, представленные остатками 
фораминифер, брахиопод, кораллов, мшанок, кринои-
дей, водорослей, кальцисфер и др. Видимая мощность 
этого (верхнего) интервала — 18.3 м. Он содержит ком-
плекс фораминифер: Archaeosphaera sp., Earlandia vul
garis (Raus. et Reitl.), E. cf. elegans (Raus. et Reitl.), E. minor 
(Raus.), Archaediscus pauxillus Schlyk., A. karreri fragilis 
Raus., A. cf. moelleri gigas Raus., Asteroarchaediscus ovoid
es (Raus.), A. baschkiricus (Krest. et Theod.), Neoarchae
discus parvus (Raus.), Forschia parvula Raus., Lituotubella 
sp., Omphalotis omphalota (Raus. et Reitl.), Globoendothyra 
cf. globulus (Eichw.), G. globulus (Eichw.), Endothyranopsis 
sp., E. cf. crassa (Brady), Endostaffella parva (Moell.), 
Pojarkovella sp., Mediocris breviscula (Gan.), M. mediocris 

***  Наиболее характерные и зональные таксоны фо-
раминифер в тексте выделены полужирным шрифтом.
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(Viss.), Bradyina rotula Eichw., Palaeotextularia longisepta
ta Lip., P. longiseptata fallax Lip., Consobrinella consobrina 
(Lip.), C. consobrina intermedia (Lip.), Biseriella cf. parva 
(N. Tchern.), B. minima Reitl.,Eostaffella irenae Gan., E. proi
kensis Raus., Ikensieformis (Eostaffella) tenebrosa Viss., 
I.(Eostaffella) cf. tenebrosa Viss., E. mosquensis Viss., E. ro
tunda Durk., E. parastruvei Raus., Parastaffella angulata Raus. 
и водорослей Kamaena minuta R. Ivan., Kamaenoides antrop
ovi Tchuv., Koninckopora inflata (Koninck), Calcifolium okense 
Schwetz. et Bir., Fasciella kizilia R. Ivan., Stacheoides ex gr. 
polytrematoides Brady., S. tenius Petryk et Mamet, Epista
cheoides connorensis Mamet et Rudl.

Для данной пачки также уверенно устанавлива-
ется веневский возраст на основании характерных 
Asteroarchaediscus (A. ovoides, A. baschkiricus), много-
численных эоштафелл (E. irenae, E. parastruvei, E. proi
kensis и др.), по появлению Neoarchaediscus parvus 
и присутствию зональной формы Eostaffella ikensis 
tenebrosa.

Характеристика строматолитов

Строматолиты отмечаются в средней и верхней 
частях изученного разреза в слоях мощностью по 0.5 м 
(рис. 2). Морфологически они представлены мелкими 
(до 1.5 см) округлыми желвачками (рис. 3, a), а также 
(в верхней части разреза) более крупными куполовид-
ными (1—4 см в ширину и 0.5—2 см в высоту) или упло-
щенно-куполовидными (3—5 см в ширину и до 0.5 см 
в высоту) (рис. 3, b, c) формами. 

Строматолиты имеют тонкослоистое строение. 
Наблюдается до 10 ламин, сложенных микритизиро-
ванными колониями цианобактерий (высота 0.4—
1.2 мм, длина 0.5—2.0 мм) и более светлыми слойка-
ми, обогащенными биокластовым материалом (0.2—
2 мм) или с узорчатым строением (0.6—0.8 мм). Кроме 
того, отмечаются пелитоморфные пленки со множе-
ством нитчатых микроструктур (диаметром 0.02—
0.05 мм и длиной до 1.0 мм), а также кальцисферы. При 

Рис. 1. Расположение изученного обнажения: a — карта-схема приустьевого участка сухого руч. Пача-Шор, b — геоло-
гическая схема среднего течения р. Илыч (Варса нофьева, Раузер-Черноусова, 1960) с добавлениями авторов

Условные обозначения: 1 — границы между стратиграфическими подразделениями; 2 –тектонические нарушения предпо-
лагаемые; 3 — тектонические нарушения установленные; 4 — номера обнажений (по В. А. Варсанофьевой, 1940); 5 — изучен-

ные обнажения; 6 — известняковые брекчии; 7 — сухое русло руч. Пача-Шор

Fig. 1. Location of the studied outcrop: a — a schematic map of the estuary section of the dry Pacha-Shor creek, b — geological 
diagram of the middle course of the Ilych River (Varsa nofieva, Rauser-Chernousova, 1960) with additions by the authors

Symbols: 1 — boundaries between stratigraphic units; 2 — tectonic disturbances assumed; 3 — tectonic disturbances established; 4 — 
numbers of outcrops (according to V. A. Varsanofieva (Varsanofieva, 1940)); 5 — studied outcrops; 6 — limestone breccias; 7 — dry 

streambed Pacha-Shor creek

a

b
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детальном исследовании среди колоний были установ-
лены кустистые Ortonella (рис. 3, d, e) и, реже, нитча-
тые Girvanella (рис. 3,f). По своему строению изучен-
ные образования в соответствии с классификацией 
Ридинга (Riding, 2011) можно отнести к типу скелет-
ных строматолитов, которые характеризуются хоро-
шо сохраненными и идентифицируемыми остатками 
цианобактерий. Такие составляющие изученных стро-
матолитов, как биокластовый материал и кальцисфе-
ры, а также пелитоморфный кальцит, имеют строго 
подчиненное значение.

Пространство между строматолитами заполнено 
биокластовым материалом с пелитоморфным или спа-
ритовым цементом. Биокласты (0.1—0.5 мм) представ-
лены фрагментами раковин фораминифер, брахио-
под, талломов водорослей, кальцисфер, остракод (рис. 3, 
g, h). Вокруг крупного биокластового материала часто 
отмечаются цианобактериальные обрастания (онко-
литы) (рис. 3, g). Удлиненный органогенный матери-
ал частично расположен по напластованию, обуслав-
ливая слаборазличимую слоистую текстуру вмещаю-
щих строматолиты пород.

Обсуждение

Условия образования отложений
Преимущественно биокластовый состав пород 

и разнообразие органических остатков свидетель-
ствуют о накоплении осадков в основном в мелковод-
ных открытых нормально-морских условиях. Слои 
кальцисферовых известняков, по всей видимости, 
указывают на временное наступление обстановок по-
луизолированных бассейнов (по аналогии с палеоге-
ографическим положением верхнефранских кальцис-
феровых известняков Южного Тимана (Антошкина 
и др., 2014; Пономаренко, 2019) и серпуховских отло-
жений Северного Урала (Пономаренко и др., 2015)). 
С ними же, как правило, ассоциируются и стромато-
литовые известняки (Пономаренко, Антоновская, 
2015; Пономаренко, 2019; Пономаренко и др., 2015). 
Такая ассоциация указывает, что изученные строма-
толиты строились или в условиях полуизолирован-
ных бассейнов, или вдоль карбонатных песчаных от-
мелей окраины платформы.

По данным исследований западных и восточных 
разрезов на р. Илыч (Варсанофьева, 1940; Муравьев, 
1968; Антошкина и др., 2011; Шадрин, 2015; Поно-
маренко, Иванова, 2017; Шадрин, Сандула, 2018) уста-
новлено, что после ранневизейской трансгрессии и уве-
личения глубины моря в осадочном бассейне господ-
ствовали мелководные нормально-морские условия, 
позволявшие существовать многочисленным и разно-
образным животным и растениям. Продукция карбо-
натов (скелеты организмов и их фрагменты) компен-
сировала и перекомпенсировала подъем относитель-
ного уровня моря. Это, в свою очередь, привело во вто-
рой половине визе (преимущественно с михай ловского 
времени) к уменьшению аккомодационного простран-
ства и смене условий открытого моря на обстановки 
островного мелководья. На отдельных участках бас-
сейна р. Илыч, например как в рассматриваемом рай-
оне, уменьшение аккомодационного пространства яви-
лось причиной возникновения к концу визе (венев-
ское время) полуизолированных участков морского 

Рис. 2. Литолого-стратиграфический разрез визейских 
отложений в обн. 62 «Пача-Ласта» (р. Илыч, Северный 

Урал)
Условные обозначения: 1 — известняк; 2 — песчаник извест-
няковый; 3 — линза; 4 — слоистость горизонтальная; 5 — 
слоистость градационная; 6 — кораллы одиночные и коло-
ниальные; 7 — брахиоподы, 8 — губки; 9 — микробиальные 

образования; 10 — кальцисферы; 11 — не обнажено

Fig. 2. Lithological and stratigraphic section of Visean sedi-
ments in the outcrop Il 62 «Pacha-Lasta» (Ilych river, Northern 

Urals)
Symbols: 1 — limestone; 2 — limestone sandstone; 3 — lens;  
4 — horizontal layering; 5 — gradation layering; 6 — single and 
colonial corals; 7 — brachiopods, 8 — sponges; 9 — microbial 

formations; 10 — calcispheres; 11 — not exposed
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Рис. 3. Микробиальные образования разреза «Пача-Ласта»:
a — микробиальные желвачки (обр. Ил 62/14(98), шлиф); b — поперечный разрез строматолита (обр. Ил 62/14, пришлифовка); 
c — строение строматолита (обр. Ил 62/14, шлиф); d, e — Ortonella (обр. Ил 62/10, шлиф); f — Ortonella и Girvanella (обр. Ил 62/10, 
шлиф); g — фрагмент c, цианобактериальное обрастание фрагмента раковины брахиоподы; h — фрагмент c, биокластовый 

известняк. Масштабная линейка: 1 см — для b, c; 1 мм — для a, f, g, h; 0.5 мм — для d, e
Fig. 3. Microbial formations of the Pacha-Lasta section:

a — microbial nodules (mod. IL 62/14(98), slot); b — transverse section of stromatolite (mod. IL 62/14, grinding); c — structure of 
stromatolite (mod. Il 62/14, slot); d, e — Ortonella (mod. Il 62/10, slot); f — Ortonella and Girvanella (mod. Il 62/10, plate); g — frag-
ment c, cyanobacterial fouling of a fragment of a brachiopod shell; h — fragment c, bioclastic limestone. Scale ruler: 1 cm — for b, c; 

1 mm — for a, f, g, h; 0.5 mm — for d, e

a

b

c

d

e

f h

h

g

g
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дна и формированию пород со строматолитами, неха-
рактерными для данного стратиграфического интер-
вала.

Строматолитообразующие организмы
Строматолиты — слоистые микробиальные обра-

зования, включающие в себя множество микрострук-
тур (Riding, 2011), которые, по мнению некоторых ис-
следователей, могут являться продуктами тафономи-
ческих изменений цианобактерий разных стадий (Pratt, 
1995; Turner et al., 2000; Пономаренко, 2019). Тем не 
менее, находки нитчатых Girvanella и кустистых Ortonella 
(рис. 3, d, e, f) в изученных строматолитах разреза 
«Пача-Ласта» выявляют первичных их строителей (по 
крайней мере, часть их). Это позволяет установить их 
сходство с серпуховскими строматолитами Северного 
Урала, например из разреза «Уньинская пещера» 
(обн. У85 на р. Унья; протвинский горизонт), в строе-
нии которых тоже принимали участие ортонеллы 
(Пономаренко и др., 2015). 

Проведенный ранее анализ строматолитов и стро-
матолитоподобных образований силура севера Урала 
(Пономаренко, Матвеев, 2015) и верхнего франа Южного 
Тимана (Пономаренко, 2019) показал, что стромато-
литы, состоящие из идентифицируемых цианобакте-
рий (скелетные строматолиты) имеют определенное 
палеогеографическое положение. Они отмечаются 
только в рифовых образованиях, расположенных на 
окраинах карбонатных платформ, в то время как в ла-
гунных отложениях строматолиты имеют тонкозерни-
стую и сгустковую микроструктуры. Таким образом, 
верхневизейские скелетные строматолиты, вероятно, 
совместно с карбонатными песчаными отмелями, фик-
сировали окраину карбонатной платформы.

Строматолиты и эволюция североуральского осад
конакопления в средневизейско-серпуховское время

Более ранними исследованиями (Шадрин, 2009; 
Шадрин, Сандула, 2019, 2020) установлено, что обста-
новки открытого моря со свободной циркуляцией вод 
середины визе (тульский и алексинский горизонты) 
на территории современного бассейна верхней Печоры 
способствовали высокой скорости водорослевой и ме-
тазойной карбонатной продукции, что не благоприят-
ствовало массовому развитию микробных сообществ. 
Роль последних фактически заключалась только в ми-
критизации остатков организмов, что наиболее часто 
наблюдается в восточных разрезах (Шадрин, 2009; 
Шадрин, Сандула, 2019, 2020).

К концу визе (михайловский и веневский гори-
зонты) на рассматриваемой территории установились 
разнообразные условия — от крайнего мелководья с ак-
тивной гидродинамикой (карбонатные песчаные от-
мели) до спокойноводных (лагуны). В последних кро-
ме микритизации органогенного детрита микробные 
сообщества начали формировать маты, которые свя-
зывали участки морского дна* (Шадрин, 2009; Шадрин, 
Сандула, 2018, 2019, 2020), а в отдельных случаях (раз-

* Чермных В. А. Стратиграфия, литология и условия 
залегания каменноугольных отложений реки Большая 
Шайтановка на Северном Урале: дисс. … канд. геол.-мин. 
наук. Сыктывкар, 1962 / Научный архив Коми НЦ УрО 
РАН. Ф. 2. Оп. 2. Д. 94. 380 с.

рез «Пача-Ласта») формировали первые редкие и мел-
кие строматолиты.

В серпуховское время количество микробиальных 
образований заметно увеличилось: формируемые ими 
отдельные онколиты и строматолиты стали чаще встре-
чаться в карбонатных породах бассейна верхней Печоры 
(Калашников, 2005; Шадрин, Сандула, 2007), а в неко-
торых случаях — даже формировать слои строматоли-
товых известняков (Пономаренко и др., 2015).

По всей видимости, в результате эволюции визей-
ского и серпуховского палеобассейнов происходило по-
степенное уменьшение аккомодационного простран-
ства и изменение осадконакопления от типичных от-
крыто-морских рамповых окружений к аккумуляции 
карбонатов в условиях полуизолированного бассейна 
с широким развитием микробиальных образований.

Следует отметить, что наиболее широко серпу-
ховские скелетные строматолиты представлены на 
востоке района, например в разрезе «Уньинская пе-
щера», где они формируют пласты пород мощностью 
до нескольких метров (Калашников, 2005; Пономаренко 
и др., 2015). В современном тектоническом плане эта 
территория относится к центральной подзоне Верхне-
печорского поперечного опускания (Юдин, 1983). 
Разрез «Пача-Ласта» расположен значительно запад-
нее — в пределах центральной части западной под-
зоны Верхнепечорского поперечного опускания. 
Учитывая возможность расположения скелетных стро-
матолитов на краю карбонатной платформы, можно 
сделать вывод о проградации платформы с запада на 
восток. К сожалению, другие достоверные данные 
о наличии скелетных строматолитов в разрезах ви-
зейского яруса на западе и серпуховского яруса на 
востоке бассейна верхней Печоры у авторов отсут-
ствуют. По этой причине текущий вопрос следует рас-
смотреть в будущем при появлении новой объектив-
ной информации.

Заключение

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований установлено следующее.

1. Верхневизейские породы в разрезе «Пача-Ласта» 
на р. Илыч кроме типичных открытоморских отложе-
ний с разнообразными органическими остатками со-
держат несколько слоев со строматолитами.

2. Установленные комплексы фораминифер до-
статочно представительны и позволяют достоверно 
определить веневский возраст изученных отложений.

3. Строматолиты имеют вид тонкослоистых мел-
ких округлых желвачков и куполовидных или упло-
щенно-куполовидных строений. Кроме того, установ-
лено, что в их строении участвовали ясно определяе-
мые под микроскопом остатки цианобактерий (Ortonella, 
Girvanella).

Эти образования относятся к типу скелетных стро-
матолитов, которые в силуре и позднем девоне име-
ли определенное палеогеографическое положение — 
в составе рифов фиксировали окраину карбонатной 
платформы. В раннем карбоне они, по всей видимо-
сти, отмечали окраину платформы в составе карбонат-
ных песчаных отмелей.

4. При рассмотрении палеогеографических обста-
новок в бассейне р. Илыч предполагается, что здесь 



22

Вестник геонаук, декабрь, 2023, № 12

после ранневизейской трансгрессии наблюдалось по-
следовательное уменьшение глубины морского бас-
сейна, что привело к смене условий открытой субли-
торали (тульско-алексинское время) на условия остров-
ного мелководья (михайловское время). Аналогичные 
обстановки сохранялись до конца визе. Эти условия 
послужили основой для появления первых стромато-
литов на границе полуизолированного бассейна (за-
паднее) и открытого моря (восточнее).

Авторы искренне благодарны А. И. Антошкиной 
и А. Н. Сандуле (ИГ Коми НЦ РАН, г. Сыктывкар) за кон
сультации и рекомендации при написании работы.
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