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На восточном склоне Среднего Урала, на р. Реж, 
в районе дер. Першино, обнажается мощный раз-
рез карбонатной платформы, существовавшей в 
позднем девоне – раннем карбоне на аккрецион-
ной окраине Восточно-Европейского континен-
та [7]. Значительная часть этого разреза сложена 
известняками с высоким содержанием характер-
ных форменных элементов, известных как пело-
иды, или комки. Под термином “пелоиды” обыч-
но понимаются [15] зерна песчаной размерности 
(в среднем 100–500 мкм), сложенные микро- и 
криптокристаллическим кальцитом, округлые или 
вытянутые, правильной или неправильной формы, 
без определенного внутреннего строения. В оте-
чественных классификациях ему обычно соответ-
ствуют термины “комки” и “сгустки”, представля-
ющие собой микрозернистые агрегаты с довольно 
четкими контурами у комков и более диффузными 
у сгустков [6].

Н.К. Фортунатова с соавторами [13] отмечает, 
что название “пелоид” чаще всего употребляют для 
зерен, генезис которых не ясен, или для зерен пло-
хой сохранности. С этим соглашаются и многие за-
рубежные исследователи, например [14, 15], отме-
чая, что пелоиды являются полигенетической груп-
пой зерен и определить их точное происхождение 
часто невозможно. Тем не менее М. Такер и П. Райт 
[15] по происхождению выделяют четыре группы 
пелоидов: комки карбонатного ила (матрикса), ми-
критизированные зерна, водорослевые пелоиды и 
фекальные комочки – пеллеты. Э. Флюгель [14] раз-
личает пелоиды биогенного происхождения, комки 
переотложенного ила и зёрна, образовавшиеся на 
месте своего нахождения (�� ����). К первым он от-�� ����). К первым он от- ����). К первым он от-����). К первым он от-). К первым он от-
носит пеллеты, водорослевые комки и биоэрозион-
ные пелоиды (образовавшиеся в результате деятель-
ности сверлящих организмов), ко вторым – ком-
ки карбонатного ила (переотложенный матрикс). К 
преобразованным зернам, по его мнению, следует 
относить так называемые багамиты (микритизиро-
ванные ооиды и иные округлые зерна) и пеллетои-
ды (перекристаллизованные ооиды и другие окру-
глые зерна). Микробиальные и хемогенные пелои-
ды относятся к образовавшимся �� ����.

Н.К. Фортунатова с коллегами [13] среди пе-
лоидов выделяет комки и сгустки водорослево-

го происхождения, микрокопролиты, комки гра-
нуляции и комки заполнения. Комки водоросле-
вого происхождения, по их данным, распростра-
нены наиболее широко. Чаще всего это различ-
ные фрагменты известковых корок, образован-
ных в результате биохимического осаждения ве-
щества на поверхности водорослевых пленок и 
разрушенных вследствие усыхания и растрески-
вания. Они сложены микро- или криптозерни-
стой массой, на фоне которой нередко выделяют-
ся участки яснокристаллического кальцита – сле-
ды водорослевых нитей. Микрокопролиты (пел-
леты) представляют собой продукты жизнедея-
тельности беспозвоночных илоедов (червей, мол-
люсков, иглокожих). Эти образования отличаются 
относительно правильной формой и устойчивыми 
размерами в пределах одного образца и возника-
ют в еще не уплотнившемся осадке. Комки грану-
ляции образуются на стадии диагенеза в резуль-
тате перекристаллизации скелетов и фрагментов 
скелетов различных организмов с уменьшением 
размера кристаллов кальцита. Процессы микри-
тизации (грануляции) компонентов осадка вы-
званы бактериально-водорослевым воздействи-
ем, например влиянием цианобактерий). В част-
ности, превращение раковин фораминифер (сфе-
рул, или кальцисфер) в сгустки может быть связа-
но с жизнедеятельностью сверлящих (гранулято-
ры) и обволакивающих организмов [12], хотя ряд 
авторов считает, что это может быть и абиоген-
ный процесс [1]. Комки заполнения представля-
ют собой округлые образования микрозернисто-
го карбоната, выполнявшего ранее пустоты в ра-
ковинах, трубчатых водорослях.

Большая часть пелоидов, по-видимому, форми-
руется на стадиях сингенеза и начального диагенеза 
[2, 4, 13–15]. Наиболее обильны они в мелководно-
морских тропических и субтропических обстанов-
ках (платформы, рампы, рифы), но встречаются и 
на склонах и в открытых бассейнах, а также иногда 
входят в состав неморских карбонатов (пресновод-
ных, озерных, почвенных), т.е. обстановки их рас-
пространения достаточно разнообразны. В то же 
время некоторая часть из них, вероятно, относит-
ся к поздней стадии диагенеза или даже к катагене-
зу [11]. Таким образом, изучение пелоидов может 
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способствовать реконструкции условий осадкона-
копления в седиментационном бассейне, в том чис-
ле среды на дне бассейна.

В некоторых случаях от пелоидов трудно отли-
чить интракласты – комки и зерна переотложен-
ного уплотненного ила. Особенно если они обра-
зуются в результате эрозии однородных карбонат-
ных илов, без органических остатков и их диаметр 
не превышает 0.2 мм [2]. По этой причине некото-
рые авторы [14, 15] мелкие однородные интракла-
сты относят к пелоидам седиментационного проис-
хождения. Такие пелоиды иногда встречаются и в 
изученной толще. Они могут занимать достаточно 
большой объем породы, но чаще всего находятся в 
сочетании с пелоидами другого генезиса, водорос-
левыми или бактериальными.

В известняках разреза Першино порядка 70% 
объема представлено пелоидными разностями. При 
этом широко распространены сингенетичные – во-
дорослевые и бактериальные пелоиды, а также 
комки, образовавшиеся на стадии диагенеза при 

кристаллизации цемента и дезинтеграции матрик-
са, подчиненное значение имеют пеллеты (рис. 1).

Водорослевые комки, крипто- и микрозерни-
стые, в разных количествах встречаются на протя-
жении всей толщи, но больше всего их в составе из-
вестняков кизеловского горизонта. Причем нередко 
они ориентированы по слоеватости, образуют зна-
чительные скопления и находятся в тесной ассоци-
ации с онкоидами.

В разрезе также широко распространены мик- 
ритизированные зерна. Они встречаются главным 
образом в известняках нижнего турне и, как пра-
вило, представлены комками мелко или тонкопес-
чаной размерности, разными по форме и степени 
округленности. Эти пелоиды чаще всего связаны со 
сферулами фораминифер, распределены неравно-
мерно, иногда образуют скопления в виде участков, 
окруженных цельным матриксом. По всей видимо-
сти, они связаны с деятельностью бактерий, кото-
рые селились на поверхностях скелетных и неске-
летных зерен, обволакивали их слизью и осаждали 

Рис. 1. Некоторые генетические типы пелоидов, распространенные в известняках першинской толщи.
а, в – сфероагрегаты (преимущественно сферулы фораминифер), подвергшиеся бактериальной микритизации, и пеллеты; 
б, г – водорослевые комки и сгустки.
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Рис. 2. Корреляция интервалов с преобладающими по генезису пелоидами и палеогеографической кривой [8], 
построенной по данным литологии, результатов анализов малых элементов и стабильных изотопов углерода 
и кислорода.
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криптозернистый кальцит. Бактериальные пелоиды 
преобладают в разрезе: их достаточно много в верх-
нем девоне. Возможно, именно с бактериальной де-
ятельностью связана также нодулярная (узловатая) 
текстура известняков режевского и першинского 
горизонтов нижнего турне.

На стадии диагенеза начинается перекристал-
лизация и образование цемента, что может являть-
ся причиной дезинтеграции матрикса и формиро-
вания своеобразных комков и сгустков. Как прави-
ло, такие комки имеют неровные, оборванные края, 
неправильную форму, изменчивые размеры. В ли-
тературе такой механизм образования диагенети-
ческих пелоидов рассматривается редко. В частно-
сти, он анализируется Р. Градзиньским с соавторами 
[2], упоминается И.Т. Журавлевой [3] cо ссылкой на 
В.П. Маслова [5]. Подтверждением его существова-
ния является соседство участков цельного и разби-
того на комки матрикса в пределах одного шлифа.

Согласно проведенным ранее исследовани-
ям [9, 10], на территории Першинской карбонат-
ной платформы преобладали обстановки глубо-
кого шельфа, в отложениях которого сохранились 
следы колебаний глубины бассейна, различные по 
времени и интенсивности. Прослеживается неко-
торая взаимосвязь (рис. 2) между трансгрессивно-
регрессивными событиями и особенностями пе-
лоидных известняков, в частности между обме-
лениями водоема и преобладанием в разрезе ин-
тервалов, содержащих пелоиды седиментацион-
ного происхождения, которые являются индика-
тором некоторой гидродинамической активности. 
Напротив, при углублении бассейна образовыва-
лись известняки, сохранившие цельный матрикс 
или разбитые на комки постседиментационными 
процессами. Для формирования водорослевых пе-
лоидов также были необходимы достаточно мел-
ководные условия, существовавшие во время на-
копления известняков кизеловского горизонта.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 12-05-00561).
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