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Межформационный контакт уралид/до-
уралид был обнаружен в 2002 г. В.С. Озеро-
вым, ведущим геологом ОАО «Комигеология»,
при проведении тематических работ в верхо-
вьях Печоры, в скальном выходе, протягиваю-

щимся вдоль левого борта руч. Састумнёл, пра-
вого притока р. Ельмы, на расстоянии от 4,30
до 3,75 км от устья (рис. 1).

В основании разреза залегает толща
древних, предположительно рифейских, карбо-
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На Северном Урале, в верховьях р. Печоры (руч. Састумнёл), впервые описан межформа-
ционный контакт предположительно нижнерифейской карбонатной толщи и кварцитопесчани-
ков тельпосской свиты нижнего ордовика (О1tp). Карбонатная толща по комплексу литологичес-
ких и геохимических данных предположительно сопоставляется со щокурьинской свитой в па-
растратотипе рифея на Приполярном Урале (в Ляпинском антиклинории). Базальные слои тель-
посской свиты, представляющей собой платформенную фалаховую формацию, с несогласием
залегают на карбонатной толще. Они сложены необычными по микроструктуре, катаклазиро-
ванными кварцитопесчаниками с заметным содержанием полевых шпатов, что сближает их с
калиевыми субаркозами, ранее описанными авторами выше по Печоре, в устье р. Выдерьи. На
межформационном контакте, в 3,8 км от устья руч. Састумнёл, обнаружена пачка бурых и чер-
ных сланцев, представляющая собой либо ресилифицированную кору выветривания по карбо-
натному фундаменту (in situ), либо продукты ее ближнего переотложения. Подчеркивается ши-
рокое развитие эпигенетических процессов на межформационном контакте (развитие вторично-
го минералообразования, в том числе, появление флюорита в тельпосских кварцитопесчаниках).
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Interformational contact (Riphean-Paleozoic) on the upper reaches Pechora River, in the North
Urals was firstly discovered and described. The rock section is followed (upward): 1) Lower Riphean
(?) thin layered carbonates with some flora (?) problematics, possibly stromatolites; 2) strongly
ferriferous clay bed with shamosite micro-nodules – an ancient weathering crust, partly resilicificated;
3) Lower Ordovician quartz-feldspar subarcosic sandstone with unusual cataclastic texture and with
some fluorspar grains.

It is emphasized that epigenetic processes have a wide distribution on the interformational boundary.
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натных пород, названная В.С. Озеровым са-
стумнёльской, которая с угловым и азиму-
тальным несогласием перекрывается кварци-
топесчаниками тельпосской свиты (О1tp). В
3,8 км от устья ручья, на контакте карбонатных
пород састумнёльской толщи и тельпосских
кварцитопесчаников, обнаружена пачка бурых
и черных сланцев мощностью 40-50 см, пред-
ставляющая собой либо кору выветривания по
карбонатному фундаменту in situ, либо продук-
ты ее ближнего переотложения.

Поскольку по опыту работ на Приполяр-
ном Урале известно, что зона межформацион-
ного контакта фундамент-чехол является ру-
доносной [Геохимия…, 2002; Зона…, 1998],
обнаружение такого контакта на Севере Урала,
в слабо обнаженной, залесенной местности,
представляет большой научный и практический
интерес. Последнее побудило нас к проведе-
нию летом 2003 г. более подробного изучения
горных пород в зоне контакта.

Было проведено петрографическое опи-
сание 50 шлифов, изучен минеральный состав
тяжелой фракции (25 проб), выполнен рентге-
ноструктурный анализ ряда минералов тяжелой
и легкой фракций, обработаны данные 12 пол-
ных химических анализов, с последующим
нормативным пересчетом (табл. 1 и 2) и 16
фазовых «карбонатных» анализов (табл. 3).

Наблюдаемая нижняя часть разреза
(састумнёльская толща) сложена серыми и

зеленовато-серыми тонкослоистыми известня-
ками и известковыми алевролитами. Угол па-
дения слоев изменяется от 20 до 30o, азимут
падения 215-220 ЮВ. Видимая мощность тол-
щи от 0,5 до 4,0 м, а полная составляет, веро-
ятно, несколько сот метров. Азимут падения
контакта састумнёльской толщи с вышележа-
щими породами тельпосской свиты 180-190o,
угол 5-10o.

В разрезе састумнёльской этой толщи
можно выделить несколько литотипов, обра-
зующих непрерывный ряд от известняков до
известковистых алевролитов или слабо извес-
тковистых кварцевых алевросланцев (табл. 3).
Для известняков и известковистых алевро-
сланцев характерна полосчатая текстура: че-
редование зернистых слойков существенно
кварцевого состава и более карбонатных. В
кварцевых слойках часто наблюдается микро-
слоистость, с чередованием алевритовых и
слюдистых разновидностей. В шлифах из из-
вестняков и  известковистых алевролитов об-
наружены биоморфные включения, которые
выглядят как серповидные монокристаллы
кальцита размером до 0,3-0,5 мм (рис. 2) или
как округлые включения размером 0,3-0,6 мм
с сетчатой структурой (рис. 3), напоминающие
фрагменты багряных водорослей Solenopora (?)
[Атлас…, 1973].

К существенно карбонатным слоям час-
то приурочены шнуровидные, сноповидные и
игольчатые выделения стильпномелана яркого
желто-коричневого цвета (рис. 4).

В обр. 63 и 71 в слюдистых прослоях
встречена зеленая слюда, которая может быть
отчасти фукситом, отчасти, по-видимому, Fe-
фенгитом. В тяжелых фракциях протолочек
карбонатов присутствуют обычно: аутигенный
пирит в кубических кристаллах, гидроксиды
железа по пириту, циркон, апатит, сфен (корич-
невые и желтые кристаллы), амфибол, эпидот
и магнетит. По данным количественного спек-
трального анализа (КСА), в породах наблюда-
ются аномальные содержания Ba (до 660 г/т)
и околокларковые содержания Sr (140-370 г/т)
(максимальные содержания отмечаются в более
карбонатных разностях).

Характерные минералогические (фуксит,
стильпномелан) и геохимические (слабые ано-
малии Ba и Sr) признаки указывают на то, что
накопление толщи происходило на фоне син-
хронного вулканизма (по-видимому, базальто-
вого или андезитового).

Рис. 1. Схема расположения разреза.
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Сланцевая пачка, расположенная на кон-
такте карбонатной толщи и тельпосских квар-
цитопесчаников, несмотря на малую мощность,
имеет зональное строение. Верхняя часть (око-
ло 10 см) сложена окремненными карбонатсо-
держащими железистыми глинами (кластер V
в табл. 1 и 2, рис. 5), средняя часть (15-20 см)
– менее кремнистыми, карбонатсодержащими
железистыми породами с реликтами шамози-
товых оолитов-микроконкреций (обр. 91 и 92),
нижняя часть (5-10 см) – сильно ожелезненны-
ми бескарбонатными глинами с обильными
хорошо различимыми железистыми оолитами-
микроконкрециями (обр. 93).

Под микроскопом в обр. 93 (рис. 6) хо-
рошо видна как исходная порода, так и продук-
ты ее интенсивного окисления. Здесь можно
различить: (а) черно-желтые микроконкрецион-
ные прослои, состоящие из плотно упакован-
ных линзообразных интенсивно ожелезненных
шамозитовых оолитов-микроконкреций с под-
чиненным количеством скрепляющего их же-
лезистого цемента, и (б) участки или полосы
темно-бурого алевроглинистого матрикса со
свежими незамещенными шамозитовыми мик-
роконкрециями.

В этих участках можно видеть замеча-
тельную картину формирования микроконкре-

ций, как бы прерванную на середине процес-
са – округлые сегрегации изогнутых листоч-
ков зеленого шамозита, еще «недокрученные»
до состояния субсферического оолита. Если
микроконкреция сформирована, то она имеет
зональное строение, подчеркнутое поверхнос-
тным ожелезнением: черная «рудная» оболоч-
ка и еще неокисленный микрочешуйчатый зе-
леный шамозит в центре. Приближенно-коли-
чественный спектральный анализ (ПСА) по-
казал присутствие аномальных содержаний
(в г/т): Mn (1000 – в гидроксидах?), Мо (2,4 –
в гематите и гидроксидах?), V (100 – в ша-
мозите, гематите, гидроксидах?), Zn (130 – в
шамозите?), Cr (100 – в шамозите, гематите,
фуксите?), Y (75 – фосфат?). Рентгеновский
дифрактометрический анализ (рефлексы, Е и
относительная интенсивность в 10-бальной
шкале) показал присутствие стильпномелана
или монтмориллонита – 12,1 (2), 4,01(1); квар-
ца; гематита – 2,69 (2), 2,51 (2); шамозита –
7,0 (1), 3,52 (1) и щелочного полевого шпата.
По данным КСА, содержания Ba и Sr состав-
ляют 1600 и 70 г/т.

В расположенном выше по разрезу обр.
91 под микроскопом видна микролепидогра-
нобластовая фенгит-хлорит-кварцевая ткань.
В ней различимы мелкочешуйчатый бурова-

Рис. 2. Обломки талломов строматолитов (?) в известняке.
Обр. 89. Без анализатора.

Рис. 3. Биокласт Solenopora (?) в алевритистом известняке.
Обр. 87. С анализатором.
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то-зеленый фенгит (возможно также и фук-
сит?), светло-зеленый хлорит-1 и более круп-
ные выделения ярко-зеленого шамозита-2 с
аномальными (чернильными) цветами интер-
ференции. Шамозит-2 довольно отчетливо се-
грегирован от бурых алевроглинистых полей,
содержащих немного лейкоксена (?), и доволь-
но тесно ассоциирует с полями и прожилками
крупнозернистого кварца-2. Большинство этих
прожилков – согласные, субпараллельные слан-
цеватости. В прожилках кварца-2 совместно
с шамозитом-2 встречается довольно много
сфена, который образует и самостоятельные
выделения, в виде довольно крупных зерен,
в количестве не меньше 1 %. С этими же про-
жилками ассоциирует небольшое количество
мелких зерен карбоната. ПСА показал изоби-

лие слабых аномалий (в г/т): Мо (2,4 – в ор-
ганическом веществе или Fe-гидроксидах?),
V (100 – в хлорите, фенгите?), Zn (130 – хло-
рит?), Cr (130 – фуксит?), Y (75 – фосфат?).
Рентгеновский дифрактометрический анализ
подтверждает присутствие гидрослюды, квар-
ца, кальцита, шамозита и предположительно –
фосфата. По данным КСА, в породе содержит-
ся (в г/т): Ba – 1000, Sr – 34.

Перекрывают сланцевую пачку отложе-
ния тельпосской свиты (O1tp), представлен-
ные массивными сливными серовато-голубо-
ватыми средне-, крупнозернистыми песчани-
ками, иногда переходящими в мелкогалечные
г р а в е л и т ы .  А з и м у т  п а д е н и я  с л о е в  1 6 0

о, угол
падения 25-30о. Видимая мощность толщи со-
ставляет около 20 м, однако, мы наблюдаем
лишь ее нижние слои. Полная мощность тель-
посских отложений может достигать в этом
районе 500 м.

Было выполнено восемь новых полных
химических анализов пород тельпосской сви-
ты из коллекции 2003 г. Литохимическая обра-
ботка данных (табл. 1 и 2, рис. 5 – модульная
диаграмма) позволила свернуть информацию,
выделив три кластера (I, II, IV) и четыре ин-
дивидуальных состава, не подлежащих усред-
нению [Юдович, Кетрис, 2000]. Для сравнения
на модульную диаграмму и в табл. 1 добав-
лены составы калиевых субаркозов, изученных
нами ранее в 20 км выше по Печоре – на р. Вы-

Рис. 4. Сноповидные выделения стильпномелана.
Обр. 74. Без анализатора.

Рис. 5. Модульная диаграмма для
пород зоны межформационного контакта.

Кластеры I-IV – отложения тельпос-
ской свиты (O1tp): I – сильно катаклазиро-
ванные монокварцевые песчаники, II – пес-
чаники с примесью полевых шпатов и кар-
боната, III – слюдистые песчаники с приме-
сью полевых шпатов, IV – кремнистые же-
лезисто-слюдистые глины с примесью кар-
боната, верхняя часть глинистой пачки: точ-
ки с номерами – пробы вне кластеров.
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дерье (часть образцов в кластере II и весь кла-
стер III) [Геохимия…, 2002, с. 98].

Под микроскопом породы кластера I
представлены сильно катаклазированными мо-
нокварцевыми песчаниками. В мелкозернистой
основной ткани (рис. 7) наблюдаются раздроб-
ленные обломки мелкозернистого кварцита и
минералов.

Структура кварцита в обломках – лепи-
догранобластовая, удлиненные зерна кварца
ориентированы вдоль неявно выраженной
сланцеватости. Единичные крупные зерна мо-
нокристаллического жильного (?) кварца име-
ют волнистое погасание и часто разбиты тре-
щинами, располагающимися под углом при-
мерно 30о по отношению к «сланцеватости».
Границы между обломками и мелкозернистым
кварцевым заполнителем нечеткие. Кроме того,
встречаются единичные обломки зерен кварца
остроугольной, оскольчатой формы размером
0,5-1,0 мм, напоминающие порфировые вкрап-
ленники (рис. 8). Первичная окатанность об-
ломков практически не видна, однако изредка,
вместе с остроугольными обломками, встреча-
ются нераздробленные хорошо окатанные зер-
на (рис. 8). У окатанных зерен полевых шпа-
тов наблюдаются регенерационные каймы.
Цемент порового или пленочного типа сложен
микрозернистым агрегатом кварца с незначи-
тельной примесью серицита. Тончайшие че-
шуйчатые агрегаты серицита и, реже, хлорита
окаймляют отдельные обломочные зерна.

Порода разбита сетью мелких, извилис-
тых, не выдержанных по толщине трещин, пе-
ресекающихся под углом 55-60о; одно направ-
ление трещиноватости согласно со сланцевато-
стью, а второе – с линиями дробления в обло-
мочных зернах. Трещины выполнены мелко- и
микрозернистым кварцем, иногда с незначи-
тельной примесью карбоната, а согласные со
сланцеватостью – еще и рудными минералами
– зернами лейкоксена, ильменита и магнетита.

Из акцессорных минералов в шлифах
встречаются единичные зерна эпидота, апатита,
циркона, турмалина, а в обр. СА 1/1 – новооб-
разованный флюорит (рис. 9). Минералогичес-
кий анализ протолочек добавляет к этому спи-
ску пирит, халькопирит, рутил, барит и гематит.

Флюорит – необычный минерал для тель-
посских кварцитопесчаников. В шлифе он на-
блюдается в виде отдельных ярко-фиолетовых
зерен размером до 2,0-2,5 мм. Кроме того,
мельчайшие зерна флюорита образуют непра-

Рис. 6. Шамозит-гидроксидные микро-
конкреции (а) в железисто-глинистом сланце.

Обр. 93. С анализатором.

Рис. 7. Микроструктура катаклазирован-
ного кварцитопесчаника.

Обр. 4/2. С анализатором.

Рис. 8. Окатанное зерно кварцита (а) и
остроугольные обломки кварца (б).

Обр. 2/6. С анализатором.
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вильной формы скопления или цепочки квад-
ратных и субпризматических индивидов. Зер-
на, цепочки и скопления микрозернистого флю-
орита местами занимают до 5 % площади шли-
фа и выполняют интерстиции.

В кластер II попали образцы из обнаже-
ний на руч. Састумнёл и р. Выдерье. Они ат-
тестуются как суперсилиты [Юдович, Кетрис,
2000] и состоят в основном из кварца (80 %),
полевых шпатов, с преобладанием калиевых
(8,0 %), с примесями карбоната (2,6 %), хлори-
та (1,6 %) и мусковита (1,2 %). От описанных
выше эти породы отличаются лишь несколько
большим содержанием полевых шпатов. Здесь
в минералогической пробе обр. 2/8 был также
обнаружен флюорит.

В кластер III попали только калиевые
субаркозы с р. Выдерьи. В них значительно
больше полевых шпатов (18 %) и почти нет
карбоната (0,1 %) Кроме того, наряду с облом-
ками кварцита, кварца и полевых шпатов, на-
блюдаются и единичные обломки пород кис-
лого (микропегматита), основного (микродиа-
база) и щелочно-базальтового (туффоида –
«проскурита» [Геохимия…, 2002, c. 86, 102])
состава и хлорит-серицит-кварцевых сланцев.

Породы кластера IV – более алеврито-
вые. Они отличаются повышенной слюдистос-
тью (3,2 % нормативного мусковита), при за-
метном количестве карбоната (3,4 %). Карбо-
нат часто выполняет микротрещины, наряду с
кварцем. Кроме того, в некоторых случаях там
наблюдаются новообразованный микроклин и
микрокристаллические агрегаты сфена.

Вне кластеров остались породы, в сос-
таве которых отмечается повышенное содер-
жание карбонатов (обр. 66), обломков эффузи-
вов и сланцев (обр. 55) или полевых шпатов
(обр. 52, 41).

Итак, для базальных слоев тельпосской
свиты с руч. Састумнёл и р. Выдерьи можно
отметить черты несомненного сходства: при-
сутствие обломков местных пород; высокое
содержание полевых шпатов, среди которых
преобладает микроклин; наличие эпигенети-
ческих карбоната и сфена. Но есть и некото-
рые различия: в большинстве выдерьинских
песчаников (кластер III) больше полевых шпа-
тов и более разнообразен состав обломков по-
род. Обе эти особенности, очевидно, объясня-
ются близостью района р. Выдерьи к источ-
нику сноса [Геохимия…, 2002, с. 100]. В пес-
чаниках с руч. Састумнёл отмечается более
высокое содержание карбоната, и присутству-
ет флюорит. Компоненты обоих минералов,
вероятно, были заимствованы из нижележа-
щей карбонатной толщи. Известно, что при-
сутствующий в карбонатных породах фтор мо-
жет легко мобилизоваться в процессах эпиге-
неза [Юдович, 1981, с. 152].

Совокупность всех данных, как приве-
денных выше, так и полученных нами ранее
[Геохимия…, 2002], позволяет предложить кон-
цептуальную схему межформационного кон-
такта на руч. Састумнёл, которая, по-видимо-
му, может быть справедливой для всего райо-
на Верхней Печоры (рис. 10):

1) Фундамент представлен немой састум-
нёльской карбонатной толщей с редкими био-
морфными включениями, напоминающими
микрофитолиты или талломы строматолитовых
водорослей (?). В парастратотипическом разре-
зе рифея на Приполярном Урале [Геохимия…,
2002] известны только две свиты с   карбонат-
ными породами: предположительно нижнери-
фейская щокурьинская (R1sck) и линзы строма-
толитовых доломитов в сланцевой мороинской
свите R3mr. Для щокурьинской свиты характер-
но двучленное строение: существенно вулка-
ногенная нижняя пачка и существенно карбо-
натная (кальцитовые мраморы) – верхняя. Ха-
рактерно присутствие в мраморах биотита и
щелочного полевого шпата. Из геохимических
признаков самым характерным является накоп-
ление В и Ва, а местами также аномалии Zn,
Pb и Cu [Геохимия…, 2002, с. 30]. Састумнёль-
ская толща, явно содержащая примесь пиро-

Рис. 9. Скопления флюорита в кварцито-
песчанике.

Обр. 1/1. Без анализатора.
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кластики (стильпномелан), известковая (а не
доломитовая), с геохимическими аномалиями
Ba (бор пока не определялся), весьма напоми-
нает щокурьинскую толщу, с которой и может
быть предварительно сопоставлена.

2) Базальные слои тельпосской свиты,
представляющей собой платформенную фала-
ховую формацию [Юдович, Кетрис…, 2000], с
несогласием залегающие на састумнёльской
карбонатной толще, сложены необычными по
микроструктуре, сильно катаклазированными
кварцитопесчаниками с заметным содержа-
нием полевых шпатов, что сближает их с ба-
зальными калиевыми субаркозами, описан-
ными нами выше по Печоре – в устье р. Вы-
дерьи. Ранее мы пришли к выводу о том, что
такие отложения, по-видимому, отвечают на-
чальному периоду тельпосской трансгрессии –
заполнению депрессий дотельпосского релье-
фа преимущественно местным обломочным
материалом с большим участием продуктов
размыва гранитных массивов [Геохимия…,
2002, с. 102]. Встреченные здесь же моноквар-
цевые песчаники, очевидно, отвечают более
высоким горизонтам фалаховой формации –
периоду полного развертывания раннеордо-
викской трансгрессии, с преобладанием обло-
мочного кварца далекого привноса. Как пока-
зано на схеме (рис. 10), нахождение тех и дру-
гих пород на одном гипсометрическом уровне
объясняется рельефом карбонатного фунда-
мента: полевошпатовые кварцито-песчаники
свойственны депрессионным участкам фун-
дамента, а «нормальные» тельпосские кварци-
то-песчаники – его приподнятым участкам, пе-
рекрытым более молодыми слоями тельпос-
ской толщи.

3) В депрессиях дотельпосского релье-
фа местами сохранилась зональная глинистая
кора выветривания (КВ) по субстрату састум-
нёльских карбонатов. О ее былом субстрате
свидетельствует присутствие в глинистой пач-
ке минерала типа стильпномелана и мощных
геохимических аномалий бария, очевидно в
форме барита. Явно аутигенным является здесь
обильный септехлорит типа шамозита, обра-
зующий характерные зональные «оолиты» –
микроконкреции.

Однако следует отметить, что зональность
КВ обратна нормальной in situ: наиболее же-
лезистые и глиноземистые образования внизу,
а карбонат- и кремнеземсодержащие – ввер-ху.
Такая картина допускает два варианта интер-
претации. Либо это все-таки КВ in situ, но под-
вергшаяся эпигенетическим окремнению и кар-
бонатизации в верхних горизонтах; тогда гид-
ролизатные [Юдович, Кетрис, 2000] нижние
слои КВ следует рассматривать как реликто-
вые. Либо это не КВ in situ, а продукты ее смы-
ва с поднятий и ближнего переотложения в де-
прессиях дотельпосского рельефа. Тогда, дей-
ствительно, последовательность зон нормаль-
ной КВ получится обратной: самые зрелые
слои КВ внизу, а менее зрелые – вверху.

4) Совокупность имеющихся данных
склоняет нас к первому варианту интерпрета-
ции. В пользу такой трактовки свидетельству-
ет широкое проявление эпигенеза, очевидно,
инициированное разгрузкой тектонических на-
пряжений на межформационном контакте. Это
привело к дроблению пород в зоне контакта и
к сильному развитию в них вторичного мине-
ралообразования в трещинах (поздние генера-
ции кварца, микроклина, карбоната, хлорита, и

Рис. 10. Концептуальная
схема межформационного кон-
такта на ручье Састумнёл.

1 – монокварцевые кварцито-
песчаники тельпосской свиты (O1tp);
2 – полевошпат-кварцевые сильно
катаклазированные кварцитопесча-
ники тельпосской свиты (O1tp); 3 –
кремнисто-глинистые сильно ожелез-
ненные сланцы с шамозитом – древ-

няя ресилифицированная кора выветривания рифейского фундамента; 4 – састумнёльская толща (В.С.
Озеров) нижнего рифея (?) – тонкослоистые (строматолитовые?) известняки и известковые алевросланцы
с примесью пирокластики (стильпномелан) – возможный аналог щокурьинской свиты (R1sck) Ляпинского
антиклинория на Приполярном Урале.
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даже сфена). Об этом же может свидетельство-
вать необычное присутствие флюорита в осно-
вании тельпосской толщи. Наиболее вероятным
источником F и Ca послужили карбонатные
породы фундамента [Юдович, 1981, с. 152].

Авторы благодарят за консультации веду-
щего геолога ЗАО «Миреко» Е.А. Котельнико-
ву, и В.С. Озерова, пригласившего нас изучить
обнаруженный им межформационный контакт
на руч. Састумнёл и оказавшего большую по-
мощь в работе.
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