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НАХОДКА СТРОМАТОЛИТОВ В ГРАНУЛИТОПОМ КОМПЛЕКСЕ
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

( Представлено охиЗе.кико.к П. В. Мспнером в 11 1370 )

Гранулитшшй комплекс пород развит я виде обширной прерывистой
вопи, простирающейся в северо-западном направлении от района Колвиц-
ких тундр через Сальные тундры па территорию Финляндии и Полярной
Норвегии (рис, 1) . Метаморфические породы этого комплекса в основном
сложены тшюморфтлмп минералами граиулитовон фации метаморфизма,

О возрасте п происхождении пород гранулнтового комплекса нет единого
мнения. Верхний предел возраста геологически определяется рвущими
гранитами Юоввоанекого комплекса ( ' ) п устанавливается по мусковиту
К — Аг-ыстодом в 1720 млн лет. Радиологический возраст последнего
этапа метаморфизма пород гранулнтового комплекса датируется ('*) по
отношению PbEtl7 /Pbm в монацитах и регенерированных цирконах интер¬

валом 1925— 1980 млн лет.
Нижняя граница формирова ¬
ния пород комплекса не ус ¬

тановлена,
В различных частях раз ¬

реза гранулитоиого комплек¬
са Сальных тундр (рис . 2)
обнаружепы кальцнево-маг-
незиальиые силикатпо-карбо¬

натные метаморфические по¬
роды (пироксеновые кальцп -
фиры) , залегающие в виде
пластов, пачек или разоб¬

щенных 5удинароваиных
тел. Прослои кальцнфнров
нространственно приурочены
преимущественно к подо¬
швойной части илистообраз¬

ных тел метаморфических
пород базптопого н улыраба-
знтового состава. Это обстоя¬

тельство, очевидно, свиде¬

тельствует о резкой смене
условий накопления карбо¬

натных осадков кратковременными вспышками основного, а возможно и
ультраосновного вулканизма.

Минеральный состав кальцнфнров характеризуется наличием моно¬

клинного пироксена преимущественно дпопейдокосо состава , карбоната,
меньшим количеством амфибола и незначительным присутствием кварца,
мусковита и граната. По химическому составу кальфкциры различных
частей разреза гранулнтового комплекса сходны между собой (табл. 1 ) ,

Однако намечается общая тенденция увеличения глнноземистости кальци-
фиров от нижней части разреза к верхней, что в какой-то мерс является
отражением увеличения глнноземистости в стратиграфическом разрезе
транулитового комилекса.
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вого комплекса в место нахождения остатков
строматолнтовых водорослей (отмечено крести

ком )
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Пярокееновые кальцнфирм резко
отличаются от окружающих мета ¬

морфических пород аномально низ ¬

ким содержанием глинозема, щело¬

чей, титана. Содержание кальция,
магнии, железа и кремнезема варьи¬

рует в зависимости от ассоциации с
окружающими породами , Так, на¬

пример, кальцифнры, подстилающие
породы ультрабаэитового состава,
обеднены кремнеземом, кальцием и
обогащены магнием и железом, по
сравнению с калыщфирами, залега¬

ющими в толщах базптового состава.
Наиболее мощные и хорошо сох¬

ранившиеся прослои и пачки каль-
Цифиров обнаружены в нижней час
ти разреза граиулитового комплекса.
Особого внимания заслуживают две
пачки калыщфиров, обнаруженные
на северном п южном склонах Ма¬

лых Сальных тундр, В составе рит¬
мично-слоистой толщи гранат-полево-
шпатояых амфиболитов отн пачкп
расположены примерно на одном
стратиграфическом уровне и харак¬
теризуются наличием остатков по¬

строек строматолитовых водорослей.
На северном склоне пачка пнроксе-
ттовых калыщфиров мощностью пт 3
до 30 м смята в серию складок и про¬
слежена непрерывно на 1,5 км. На
участках наибольшей мощности,
в средней частя пачка , залегают пла ¬

стообразные слои однородных пиро¬

кееновых калыщфиров белого цвета
(табл. 1 , проба .]N-j 1) . Внутри них на
протяжении 1Г> м по простиранию
пачки на выветрелой поверхности
обнажения (рис. 3) достаточно четко
вырисовывается серия пластннооб-
равных' иварцепо -диопевдовых каль-
цифнров (табл . 1, проба 543) е
тонкослоистым строением, напомина¬

ющим биогерм строматолитов типа
Strafifera, Г! основании биогерма вы¬

ступы пироксеновых кальцнфнров
облекаются строматолитовой по¬
стройкой, соответствующей по соста¬

ву кварцево днопсидопым кальцпфн -
рам. Она имеет вид широких сопря ¬

женных куполоподобных структур
пли бугорков (рис. 3) и, согласно оп-

ределенним В. В. Любцова (Коль¬

ский филиал АН (]ССР ) , И, Н, Кры¬

лова н М, А, Солгахатова (Геологи¬

ческий институт АН СССР ) , пред¬

ставляет собой постройку синеделе



них водорослей, В средних I ! перл ни л частил Летогермл бугорка выпелаж Fi¬
nnпт:,я и блогери приобретает слабоволнистую поверхность, хорошо вы¬

являющуюся в двух взаимно перпендикулярных срезах образца .
Описываемые постройки синезеленых водорослей по ряду морфологи

чести особенностей строения (преобладание ?>=86Cполиистых IF ?;>A:>

стных слоенищ, пореелапмющихен со сравнительно толстыми — от долей
до 3— 4 мм — кварцевыми слойками) имеют лекоторе ехидство со свисоб-

Т а б л и ц а 1
Химический состав пирОксеновых кальцифнров (вес- %)

Окисел Прося i ilpuCd ЗА DAS Пройа ЛТ НЮ— z

SiO, 5 i ,47 54 , ,50 51 ,45
TiOi 0, 17 0,04 0,19
АкОя 3.SB 0,93 4,26
FtizQg 0, 59 0, 27 0,0!
FcO 1 , 76 1 , 10 2 , 20
МаО 0,08$ 0, 10 0, 32
MgO 17 , 14 17 , 57 15 , 78
CaO i s ,sa 24, 14 22, 17
NazO 0.82 0 , 23 0,33
h,*0 0,36 0 , 04 0,05
HaO- 0,00 0, 10 0.22
IkO 4- 0,01 0, 50 1 ,02
fl .n.n. 0,72 — —
PtOs 0.1$ 0,06 0, 02
COi 2 , 14 0 , 37 0,54

Сумин 90,70 100 , 12 00, 57
Aiia;inTiiii 1 T, С. Pouaacaa T. M . ИвапептЧова Т, М - Ивчненном

П р и ц а ч а н и е. Проба К i — пирокстовыи кальцифир , ПОжти-iaв-
щнй йн

’ягерч строматолпговых водорослей; ÿQ- 540 — кващ-]Шр01йеено»ый
рядьцт||нр йиогврма строматолитпвыэс водорослей; 500— 2 — пярокссиопмй
кадъцнфир кв булакированных тел .

разными структурами типа строматолиловых построек ( а ) пи вархнегурон¬

ских отложений Канадского щита , а также строматолитов пенангской се
;лт Кольского полуострова, оопаружеиных В . В. Любцовым,

Пород!.!, слагающие строматолитовую постройку, претерпели метамор¬

физм 1]ромс/нуточц!.1х субфпцл.й от амфиболитовой до грапулитовой . Пост,
метаморфический этап минералвобрааования в описанных кальцнфирах
датируется К - -Лг-методом по мусковиту в f 7114 + IQ0 V.TTT . гот (определе¬

ние К . К . Жирова в лаборатории г'сохролилиши Кольского филиала ЛИ
СССР ) . Полученные данные согласуются с общепринятой датировкой по¬

следнего атацд регионального метаморфизма пород гринулнтового коми -

лекса ( ~ ) .
В раз; пых частях подошвы и кровли рассматриваемой пачки и пиро-

ксегопы v кал i ,цифирях темно зеленого циста обнаружен графит к пере¬

менных концентрациях от единичных чешуек до 10 % объема породы .

В, С . Лебедевым (Всесоюзный институт ядер iron геологии и геофизп
ки) определен изотопный состав углерода графита и получены значения
иоличины 6С| а = — 1,8% относите . 11 ,ни стандарта I ’DB (точность прививки
к стандарту |-0.1 % ) . являющиеся промежуточными между ювопи .чьиим
и органогенным углеродом. Ври сопоставлении изотопного состава графи¬

та п предполагаемого исходного углерода следует учесть положение ошт
сываемой начни кальцифнров в толще пород базитшюго состава . Про атом
можно выдвинуть предположение , что промежуточное значение изотопно¬

го состава графита обусловлено неполнотой разложения пирокластическо¬

го материала в условиях сочеталин биологически активной водной среды с
шгто!сив11ым проявлением основного вулканнвма.



Таким образом, нахождение строматолитов в ритмично слоистой толще
грнннт-полевогаиатопых амфиболитов и сопоставление его с составом п
положением аналогичных образований в геологическом разрезе всего
комплекса являются бесспорным доказательством вулканогенно-осадочной
природы по крайней мере значительной части субстрата метаморфических
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Рис , 3, Характер облек.игип выступов-бугорков однородных кальцифпров слоепи¬

тиями ыморислевоп постройки в основании биогерма

пород гранулитового комплекса. Приведенные данные не позволяют рас¬

сматривать породы гранулитового комплекса как составную часть диффе ¬

ренцированного массива основной магмы (' ) 8;8 доархейского блока гра
нулттто-базитоиого слоя земной коры (5) .

Находка строматолнтоных построек в пределах гранулитового комплек ¬

са Сальных тундр расширяет диапазон распространения строматолитов н
пределах Карело-Кольского региона , смещает нижнюю границу их появ¬

ления и позволяет поставить под сомнение архейский (донарелнекий ) воз¬

раст седиментационного субстрата пород гранулитового комплекса.
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