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В нижнем течении р. Ельмы, в 3,5 км по
аз. 190° от ее устья, вдоль левого борта второ-
го левого притока1 р. Ельмы,  на геологической
карте показаны выходы отложений тельпосской
свиты нижнего ордовика [Проскурин и др.,
1972ф]. Здесь, в коренных обнажениях и делю-
виальных развалах вдоль левого борта ручья,
вскрывается толща мелкообломочных гравели-
тов, вверх по разрезу сменяющихся песчаника-

ми (рис. 1). Необычной особенностью слагаю-
щих разрез пород является полимиктовый со-
став преимущественно неокатанного обломоч-
ного материала гравелитов и присутствие в
песчаниках верхней части разреза обломков
раковин брахиопод.

В результате проведенной в 1969-1971 гг.
геологической съемки масштаба 1 : 50 000
[Проскурин и др., 1972ф], в бассейне р. Ельмы
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На р. Ельма (левый приток р. Печора, Северный Урал) обнаружены необычные полимик-
товые гравелиты и песчаники. Породы содержат биотит и некоторые другие минералы-индика-
торы первого цикла осадконакопления. По литологическим особенностям и характеру строения
разреза они отличаются от известных в районе терригенных пород тельпосской свиты (O1tp) и
такатинской свиты (D1 tk) и весьма сходны с отложениями погурейской свиты (Є3-O1pg), пользу-
ющейся развитием в лемвинской структурно-фациальной зоне. Это подтверждает предположе-
ние В.Н. Пучкова [1973, 1979] о присутствии здесь лемвинских фаций, выделенных им в Мало-
печорский аллохтон.
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Some unusual gravelites and sandstones are discovered on the Elma river (left tributary of the
Pechora river, Northern Urals). The rocks contain biotite and some other minerals indicating their first
sedimentary cycle nature. The lithology and structure of sequence of these rocks are sharply different
from the terrigenous formations of O1 and D1 well known here. Only Pogurey formation in Lemva Zone
situated much more northward is the most similar the studied rocks. It is likely that the V.N. Puchkov's
assumption [1973, 1979] about Small-Pechora allochthon is born out by our data.
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1 В.С. Озеров назвал этот ручей Вторяк
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(левый приток Верхней Печоры) были закар-
тированы две терригенные толщи, сложенные
грубообломочными породами, – тельпосская
свита нижнего ордовика (O1tp) и такатинская
свита нижнего девона (D1tk).

Примерно в это же время В.Н. Пучковым
в районе Верхней Печоры был выделен Мало-
печорский аллохтон – область развития фаций
лемвинского типа, лежащих в поле отложений
елецкого типа в виде крупного останца текто-
нического покрова. В частности, в районе воз-
вышенности Манзские Болваны им обнаруже-
ны отложения, по литологическим признакам
и наличию брахиопод тремадокского возраста,
сопоставимые с погурейской (Є3-O1pg) свитой
Лемвинской зоны [Пучков, 1973, 1979].

Изучение материалов предшественников
и наши исследования последних лет показали,
что галька тельпосских конгломератов и граве-
литов в основном кварцевая, в них никогда не
встречаются обломки известняков и совершен-
но нехарактерно присутствие макрофауны.
Псефиты такатинской (D1tk) свиты отличает
хорошая окатанность обломочного материала,
в составе которого резко преобладает кварц и

лишь незначительная часть (2-5 %) представ-
лена полевыми шпатами, обломками кварцитов
и глинистых сланцев [Щербаков, 1977].

Характер строения разреза и литологи-
ческие особенности пород на руч. Вторяк по-
зволяют предположить их принадлежность по-
гурейской свите (Є3-O1pg). Чтобы прояснить
этот вопрос, мы провели детальное исследова-
ние разреза.

Снизу вверх по течению ручья наблюда-
ется следующая последовательность выходов
горных пород:

1. Мелкообломочные гравелиты светло-
серого цвета. Обломочный материал составля-
ет до 80 % объема породы. Преобладают об-
ломки размером 0,4-0,6 см (около 50 % от об-
щего количества зерен). Около 30 % приходит-
ся на фракцию 0,2-0,4 см, 20 % составляет
фракция 0,7-1,1 см. Окатанность обломочного
материала слабая, преобладают неокатанные
обломки (рис. 2).

Для наиболее крупных зерен характерна
прямоугольная или треугольная форма, при
этом их длинные оси часто расположены па-
раллельно. Обломки фракции 0,4-0,6 см имеют
чаще всего форму остроугольных многогранни-
ков и располагаются хаотично. К этой же фрак-

Рис. 1. Схема расположения разрезов
(составлена по [Озеров, Озерова, 2004ф]).

1 – разрез на руч. Вторяк; 2 – разрез на руч.
Састумнел; PR1el – нижнепротерозойские (?) обра-
зования Ельминского метаморфического комплекса,
орто- и параамфиболиты, гнейсы, мигматиты; V1–
комплекс ранневендских метагаббро; R1 – комплекс
раннерифейских субщелочных гранитов.

Рис. 2. Характер распределения обломоч-
ного материала в гравелите.

 Обр. В 9.
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ции относятся и очень редко встречающиеся
хорошо окатанные зерна. Заполнителем явля-
ется зеленовато-серый, разнозернистый слюди-
стый песчаник. Формально такая порода дол-
жна аттестоваться как гравелито-дресвяник.
Видимая мощность слоя 10-12 м. Постепенно
зернистость пород уменьшается, и они перехо-
дят в грубозернистые песчаники.

2. Песчаники грубозернистые с незначи-
тельной примесью обломков мелкогравийной
размерности, темно-серые с зеленоватым от-
тенком, слабо слюдистые. В верхней части слоя
песчаники постепенно приобретают желтовато-
коричневый оттенок, становятся более извест-
ковистыми. Мощность слоя 15 м.

3. Песчаники известковистые среднезер-
нистые с редкими мелкогравийными включе-
ниями, желтовато-серые, слабо слюдистые. На
выветрелой поверхности песчаников наблюда-
ется большое количество следов выщелочен-
ной фауны, а на свежем сколе видны хаотичес-
ки расположенные, плохо сохранившиеся об-
ломки раковин брахиопод, размером до 1,0 см.
Образуют крупноглыбовые развалы. Мощность
около 4,0-4,5 м.

4. Задернованный интервал – 3,0 м.
5. Алевролиты темно-серые с зеленова-

тым оттенком, тонкогоризонтальнослоистые,
слюдистые на плоскостях напластования. Ази-
мут падения слоя 260°, угол падения 60°. Ви-
димая мощность слоя 1,5 м.

Микроскопическое описание шлифов
позволило выделить следующие типы горных
пород: гравелиты мелкообломочные, песчани-
ки грубозернистые, песчаники среднезернис-
тые известковистые, алевролиты.

Мелкообломочные гравелиты, слагающие
нижнюю часть разреза, характеризуются брек-
чиевой структурой. От 70 до 80 % обломков
гравийной размерности представлено кварцем.
Преобладают зерна, состоящие из одного или
нескольких крупных кристаллов, для которых
характерно волнистое угасание. Реже встреча-
ются обломки, сложенные мелкокристалличес-
ким гранулированным кварцем. До 20 % от
общего количества гравийных зерен составля-
ют граниты (рис. 3) и кислые вулканиты. От-
мечаются редкие обломки вулканитов основно-
го состава (рис. 4) и единичные зерна кварц-
полевошпатовых пород, мелкозернистых слю-
дистых полевошпат-кварцевых песчаников,
глинистых сланцев, габбро. Обломки минера-
лов представлены альбитом и калиевым поле-
вым шпатом. Последний часто пелитизирован.
Размер обломочных зерен биотита, как частич-
но хлоритизированных, так и неизмененных,
достигает 1,5-2,0 мм (рис. 5).

Заполнитель имеет псаммитовую струк-
туру, массивную текстуру и сложен преимуще-
ственно остроугольными, неокатанными зерна-
ми. На 80 % он состоит из кварца, 20 % при-
ходится на альбит, редко встречается микро-
клин. Акцессорные минералы в шлифах пред-

Рис. 3. Обломок гранита.
Обр. 9-2/04, с анализатором.

Рис. 4. Обломок вулканита основного
состава.

Обр. В 8, с анализатором.
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ставлены слабо- и среднеокатанными зернами
апатита, циркона, рутила, эпидота и клиноцо-
изита, чешуйками мусковита и стильпномела-
на (по биотиту?) и угловатыми, неокатанными
обломками турмалина и амфибола. Цемент пле-
ночного и порового типа представлен микро-
зернистым агрегатом кварца, хлорита, серици-
та и кальцита. Последний выполняет поры, в
которых его размеры достигают 2,5-3,0 мм.

Для грубозернистых песчаников (слой 2)
характерна неравномернозернистая структура,
массивная текстура. На отдельных участках
наблюдается параллельная ориентировка длин-
ных осей обломков мелкогравийной и крупно-
песчаной размерности. Такую же ориентиров-
ку имеют и обломочные зерна мусковита (реже
– биотита), размер которых составляет обычно
0,8-1,0 мм (до 2,0 мм). Под микроскопом сла-
бо прослеживается первичная седиментацион-
ная слоистость песчаников – чередование отно-
сительно крупнозернистых, часто обогащен-
ных мелкогравийным материалом, и мелкозер-
нистых, преимущественно песчанистых слой-
ков, но четких границ между ними нет. Толщи-
на крупнозернистых слойков составляет при-
мерно 4-5 мм, мелкозернистых – около 2,0 мм.
Угловатые или слабо окатанные песчаные зер-
на кварца составляют 70-80 %, полевого шпа-
та – до 30 %. Грубообломочная часть представ-
лена мелкогравийными (до 5,0-6,0 мм) облом-

ками этих же минералов, подчиненное положе-
ние занимают обломки пород – микрофельзи-
тов, глинистых сланцев, известняков. Цемент
слюдисто-карбонатный пленочного и порового
типа, редкие поры выполнены кальцитом.

Песчаники среднезернистые известкови-
стые (слой 3) имеют массивную текстуру и со-
стоят из обломочного материала (70 %) и из-
вестковисто-слюдистого цемента базального
типа (30 %). Наблюдаются хаотично располо-
женные включения мелкого гравия и обломки
створок раковин брахиопод. В составе мелко-
обломочной части (размер зерен 0,2-0,4 мм)
преобладает кварц (до 80 %). От 10 до 15 %
общего количества зерен приходится на поле-
вые шпаты и 5 % – на обломки пород. Особен-
ностью известковистых песчаников является
увеличение, по сравнению с залегающими
ниже породами, количества хорошо окатанных
песчаных зерен (3-5 %), в то время как неока-
танные имеют остроугольную, оскольчатую
форму. Грубообломочный материал представ-
лен преимущественно обломками пород и ство-
рок раковин брахиопод, по размеру сопостави-
мыми с мелким гравием. Реже отмечаются об-
ломки минералов (кварца и калиевого полево-
го шпата) размером до 7,0 мм (рис. 6).

Среди обломков пород преобладают ор-
ганогенно-обломочные известняки, в которых
видны неопределимые обломки раковин бра-
хиопод и членики криноидей (?). Отмечаются
отдельные плохо сохранившиеся, замещенные

Рис. 5. Обломочное зерно биотита.
Обр. В 7, без анализатора.

Рис. 6. Раздробленное слабоокатанное
зерно калиевого полевого шпата.

Обр. В 2/1, с анализатором.
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кальцитом обломки створок брахиопод, раз-
мером до 1,0 см. Встречены обломки биомор-
фных известняков, нацело сложенные циано-
бактериями Girvanella (рис. 7). Кроме того, на-
блюдаются единичные гравийные зерна, сло-
женные мелкозернистыми кварцевыми песча-
никами и кислыми вулканитами.

Алевролиты, слагающие верхнюю часть
разреза, характеризуются сланцеватой тексту-

рой. В тонкозернистой кварц-хлорит-серицито-
вой основной ткани располагаются остроуголь-
ные обломочные зерна кварца размером 0,02-
0,03 мм, реже – полевого шпата, и чешуйки
мусковита. Отмечаются замещенные халцедо-
ном остатки растений (?) и включения очень
мелких кристаллов пирита. Система трещин,
толщиной до 0,5 мм, выполненных микрозер-
нистым кварцем, рассекает породу под углом
30° к сланцеватости. Тонкие выклинивающие-
ся слойки и линзочки глинистого материала,
густо пигментированные гидроксидами желе-
за, ориентированы согласно сланцеватости.

В результате литохимической обработки
[Юдович, Кетрис, 2000] данных силикатных
анализов, были рассчитаны литохимические
модули (табл. 1), построена модульная диа-

Рис. 7. Обломок известняка, сложенного
цианобактериями Girvanella.

Обр. В 2/2, с анализатором.

Средние составы (кластеры) Вне кластеров

I II III IV В 2/1 В 1
Компоненты и

модули
гиперсилиты гиперсилиты суперсилиты нормосилиты

n 2 4 8 5

миосилит нормо-
сиаллит

SiO2 93,38 89,78 87,05 80,33 59,90 78,14
TiO2 0,02 0,14 0,8 0,45 0,62 0,66
Al2O3 1,05 2,87 4,49 7,14 10,29 8,31
Fe2O3 0,28 0,28 0,74 1,3 1,87 2,02
FeO 1,12 0,6 0,2 1,72 2,56 2,34
MnO 0,03 0,15 0,07 0,020 0,032 0,016
MgO 0,33 0,4 0,59 1,41 2,56 2,01
CaO 2,07 1,94 1,33 1,53 8,29 0,45
Na2O 0,12 0,25 0,29 1,47 1,19 1,27
K2O 0,29 1,61 2,99 1,5 2,34 1,83
P2O5 0,03 0,03 0,03 0,07 0,087 0,10
ппп 1,97 1,91 3,61 3,06 9,81 2,86

Сумма 100,65 99,89 66,54 99,99 99,55 99,99
CO2 1,57 1,64 0,05 0,96 6,3 0,26

Na2O+K2O 0,4 1,85 3,28 2,97 3,53 4,83
ГМ 0,03 0,04 0,07 0,13 0,26 0,39

Таблица 1
Химический состав пород, мас. %

Примечание. Разрезы: I – руч. Састумнел, II – руч. Састумнел и р. Выдерья, III – р. Выдерья, IV –
руч. Вторяк, n – количество проб в кластере.
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грамма (рис. 8) и сделан нормативный пересчет
минерального состава (табл. 2).

Для сравнения в модульную диаграмму
и в таблицы внесены составы гравелитов и
песчаников тельпосской свиты, изученных
нами ранее в 5 км восточнее описываемого
разреза – на руч. Састумнел (кластер I часть
образцов кластера II) [Никулова и др., 2004],
и в 20 км выше по Печоре – на р. Выдерье
(часть образцов кластера II и весь кластер III)
[Геохимия…, 2002, с. 98].

На модульной диаграмме видно, что кла-
стеры I – III попадают в полосу тренда, тогда
как кластер IV из этой полосы явно выпадает.
Породы кластера IV общей щелочности (Na2O
+ K2O), сопоставимы с песчаниками тельпос-
ской свиты из разреза в устье р. Выдерьи, од-

нако имеют значительно большую гидролизат-
ность (гидролизатный модуль ГМ = 0,13, про-
тив 0,07 в тельпосских породах). Согласно нор-
мативному пересчету (табл. 2) эти особеннос-
ти обусловлены повышенным вкладом хлори-
та (5,5 % против 2,3 %) и мусковита (3,2 %
против 1,2 %), а также присутствием биотита
(2,6 %), не характерного для тельпосских по-
род. Вне кластеров остались точки, соответ-
ствующие карбонатному песчанику, содержа-
щему около 15 % карбоната (обр. В 2/1), и алев-
ролиту (обр. В 1). Первый резко отличается по
величине гидролизатного модуля (ГМ = 0,26)
и аттестуется как миосилит [Юдович, Кетрис,
2000]. В обр. В 1, аттестуемом как нормосиал-
лит, резко повышена доля слюд и хлорита, да-
ющих в сумме около 35 %, что нашло отраже-
ние в значении суммарной щелочности пород
(Na2O + K2O = 4,83) и величине гидролизатно-
го модуля (ГМ = 0,39).

Минеральный состав тяжелых фракций
(0,1-0,25 мм) слагающих разрез пород доволь-
но однообразен. В них постоянно присутству-
ют лейкоксен, циркон, рутил, апатит, турмалин,
эпидот, гранат, амфибол, гематит. Реже отмеча-

Средние составы (кластеры) Вне кластеровНормативные
минералы

I II I IV В 2/1 В 1
Кварц 91,1 79,9 67,6 65,0 41,0 37,2

Плагиоклаз (№) 1,5 3,2 3,9 13,9 (10) 11,6 (12) 9,8 (12)
Ортоклаз 1,4 8,0 18,0 5,1 8,0 7,4
Хлорит 1,0 1,6 2,3 5,5 12,0 16,0
Эпидот 0,2 0,4 1,6 – – –
Биотит – – – 2,5 0,9 2,8

Мусковит 0,4 1,2 0,3 3,2 8,0 19,9
Лейкоксен – – 0,3 – – –
Ильменит – 0,1 – 0,9 1,4 2,3
Гематит 0,2 0,4 0,7 1,3 1,9 3,6

Карбонаты 2,6 3,6 0,1 2,2 14,6 0,6
Апатит – – – 0,2 0,3 0,3
Прочие 0,8 0,5 0,8 0,2 0,3 0,5

Рис. 8. Модульная диаграмма для граве-
литов и песчаников.

Пояснения в тексте.

Таблица 2
Нормативный минеральный состав песчаников и гравелитов
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ются: хлорит, биотит, пирит, барит, магнетит,
мусковит. Очень редко встречаются монацит,
анатаз и халькопирит.

Лейкоксен – самый распространенный
акцессорный минерал изучаемых пород, на его
долю приходится до 20 % неэлектромагнитной
фракции. Отмечено две разновидности лейко-
ксена: угловатые, слабоокатанные зерна светло-
желтого цвета, образовавшиеся, по ильмениту
или титаномагнетиту из изверженных пород и
окатанные плоско-удлиненные зерна желтого
цвета, возможно, метаморфогенного генезиса.

Рутил представлен призматическими
кристаллами красного, реже, черного цвета.

Циркон в изученных породах представ-
лен тремя морфотипами: 1) Призматические
слабоокатанные кристаллы бледно-розовой
окраски (преобладают). Химический состав
цирконов этого морфотипа (сканирующий мик-
роскоп JSM-6400 с энергетическим спектро-
метром Link, оператор В.Н. Филиппов) приве-
ден в табл. 3. 2) Циртолит – мелкие призмати-
ческие, непрозрачные, кристаллы и зерна ко-
ричневого цвета. 3) Округлые зерна вишнево-
го цвета.

Турмалин встречается в виде коричневых
кристаллов и слабоокатанных зерен.

Гранат, в знаковых количествах встре-
чающийся в каждой пробе, представлен блед-
но-розовыми ромбододекаэдрическими крис-
таллами размером 0,15-0,2 мм, со сглаженны-

ми, окатанными углами и ребрами и корроди-
рованной поверхностью (рис. 9). Микрозондо-
вый анализ трех зерен граната показал, что
минерал относится к спессартин-альмандино-
вому ряду (табл. 4).

Апатит встречается в виде окатанных
полупрозрачных зерен и шестигранных таблит-
чатых кристаллов молочно-белого цвета и бес-
цветных.

Монацит в знаковых количествах обна-
ружен в пробах из гравелитов нижней части
разреза. Он представлен слабо окатанными
светло-желтыми уплощенными зернами. Мик-
розондовый анализ показал, что монацит име-
ет следующий состав (мас. %): P2O5 – 31,41,
Ce2O3 – 30,29, La2O3 – 15,83, Nd2O3 – 9,95, SiO2
– 3,07, Al2O3 – 2,69, MgO – 2,56, Fe2O3 – 1,35.
Встречаются также зерна монацита с включе-
ниями торита (размером 50  15 мкм), состав
которого (мас. %): ThO2 – 21,88, SiO2 – 10,93,
P2O5 – 9,66, Ce2O3 – 8,34, Y2O3 – 6,14, La2O3 –

Номер образца ZrO2 SiO2 Fe2O3 HfO2 Сумма

В 9-1 64,73 31,61 2,84 – 99,37
В 9-2 69,45 34,03 0,51 – 103,99

12-2/04-1 61,77 31,95 – 4,38 98,22
12-2/04-2 63,72 33,97 – 3,87 101,56
12-2/04-3 64,08 33,00 – 2,85 99,93
12-2/04-4 64,64 32,31 – 3,12 100,07

Примечание. Образцы В 9-1, -2 – из гравелита на ручье Вторяк; 12-2/04-1, -2, -3, -4 – из гранитов
(R1), правый берег р. Ельмы, в 1 км севернее устья руч. Вторяк.

Таблица 3
Химический состав цирконов, мас. %

Рис. 9. Окатанный кристалл граната.
Обр. В 8.
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4,56, Nd2O3 – 2,88, CaO – 2,05, Fe2O3 – 0,85,
MnO – 0,63. По химическому составу и мор-
фологическим особенностям изученный нами
монацит аналогичен так называемому мона-
циту-1 из серицит-кварцевых сланцев в зоне
межформационного контакта уралид/доуралид
в каре оз. Грубепендиты на хр. Малдынырд и
является начальным членом онтогенетичес-
кого ряда, образующимся в результате разло-
жения первичного магматического монацита
в процессе химического выветривания [Шве-
цова и др., 2002].

Барит встречается в незначительных ко-
личествах в виде бесцветных, слабоокатанных
таблитчатых кристаллов.

Хлорит присутствует в виде чешуйчатых
зерен светло-бурого цвета. На фотографиях,
сделанных с помощью сканирующего микро-
скопа, виден неровный, ступенчатый рельеф
поверхности слабоокатанных, со сглаженными

углами зерен (рис. 10). По химическому соста-
ву (табл. 5) хлорит относится к группе обыч-
ных магнезиально-железистых хлоритов. Не-
значительная примесь калия указывает на об-
разование хлорита по биотиту.

Биотит, часто наблюдаемый в шлифах,
в протолочных пробах встречается редко в виде
коричневых, буроватых зерен чешуйчатого об-
лика. По данным микрозондового анализа со-
став биотита вполне соответствует стандартно-
му (мас. %): SiO2 – 35,63, Fe2O3 – 26,71, Al2O3
– 18,84, K2O – 10,85, MgO – 8,35, TiO2 – 2,77.

Мусковит представлен плоскими окатан-
ными зернами серовато-белой окраски. Суль-
фиды, встречающиеся в знаковых количествах,
представлены зернами халькопирита и куби-
ческими кристаллами и зернами пирита.

Особенностью акцессорной минерализа-
ции изучаемых пород является преобладание в
тяжелых фракциях протолочных проб неока-
танных и слабоокатанных кристаллов и зерен
минералов магматических пород и незначи-
тельное количество хорошо окатанных зерен.

Таким образом, основным источником
терригенного материала служили близко распо-
ложенные кристаллические породы фундамен-
та, причем, область размыва захватывала и
древние терригенные толщи.

Одним из важных признаков близости
источника сноса, служит обнаружение в граве-

Рис. 10. Типичное зерно хлорита.
Обр. В 9.

Номер образца Al2O3 SiO2 MnO Fe2O3 CaO MgO Сумма

В 8-1 19,75 34,34 23,13 22,17 0,55 – 99,94
В 8-2 24,75 39,70 13,73 27,94 0,33 – 106,41
В 8-3 18,07 30,70 12,98 29,19 – – 90,94

4-1/04-1 22,36 38,30 19,95 17,09 3,83 1,17 102,7
4-1/04-2 20,40 33,90 20,19 20,92 1,31 1,56 98,28
4-1/04-3 22,88 38,75 15,04 24,57 1,17 3,12 105,52
4-1/04-4 21,49 36,55 17,16 20,89 2,83 1,50 100,42

Таблица 4
Химический состав гранатов, мас. %

Примечание. Образцы В 8-1, -2, -3 – из гравелита на ручье Вторяк; 4-1/04-1, -2, -3, -4 – из гранитов
(R1), правый берег р. Ельмы, в 1 км севернее устья руч. Вторяк.
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литах слабоокатанных зерен монацита. Изве-
стно, что крупнокристаллический обломочный
монацит был обнаружен В.А. Жарковым [1999]
в гравийно-песчаных отложениях кайнозойско-
го возраста на Южном Тимане. Была установ-
лена приуроченность максимальных содержа-
ний монацита к базальным горизонтам, лежа-
щим непосредственно на рифейском фундамен-
те. По свидетельству В.А. Жаркова2, изучавше-
го распределение, окатанность и грануломери-
ческие параметры монацита в механических
потоках рассеяния, на удалении более чем 3 км
от коренного источника обломочный монацит
уже не встречается, при этом слабоокатанные
циркон и гематит из того же источника отме-
чались им на удалении до 10 км.

Главным аргументом в пользу того, что
источником обломочного материала были рас-
положенные неподалеку магматические поро-
ды, служит обнаруженный в шлифах обломоч-
ный биотит. Известно, что этот неустойчивый
к выветриванию минерал не может быть пере-
отложен более одного раза.

В книге «Основы литохимиии», Я.Э. Юдо-
вич указывает, что присутствие обломочного
биотита и слабо окатанных и неокатанных об-
ломков гранита с хорошо сохранившимися зер-
нами плагиоклазов, является свидетельством
принадлежности отложений к петрогенным
породам «первого цикла» (first cycle rock), вы-
деленным им в отдельный генетический тип
[Юдович, Кетрис, 2000]. Присутствие в разре-
зе петрогенных пород, образование которых
могло происходить только в условиях аридно-
го или холодного климата, при высокой скоро-
сти седиментации, служит индикатором пред-
шествующих тектоно-магаматических активи-
заций, в процессе которых на поверхность вы-
водились кристаллические массивы фундамен-
та [Там же].

В современном структурном плане тер-
ритории, в непосредственной близости от изу-
чаемого разреза (0,2 км к северо-востоку), рас-
полагаются выходы магматических и метамор-
фических пород Ельминского массива, которые
съемщики относили к единому дифференциро-
ванному интрузивному комплексу познепалео-
зойского возраста (рис. 1). В 2002 г. В.С. Озе-
ров выделил здесь два раннепротерозойских
комплекса – ортоамфиболиты и рвущие их гра-
нито-гнейсы, и два раннерифейских – титано-
носные габброиды и прорывающие их щелоч-
ные граниты [Озеров, Озерова, 2003]. Если
предположить, что изучаемые породы в насто-
ящее время находятся там же, где и сформиро-
вались, то одним из основных источников об-
ломочного материла должны быть породы Ель-
минского массива. Для того чтобы это выяс-
нить, мы сопоставили химический состав наи-
более устойчивых к выветриванию акцессор-
ных минералов – граната и циркона из изучае-
мых терригенных пород и гранитов (R1). Из
табл. 3 и 4 видно, что и гранаты и цирконы
различаются по химическому составу. Таким
образом, можно утверждать, что опробованные
граниты не являлись источником терригенно-
го материала для гравелитов и песчаников.

Изученные нами отложения обнаружива-
ют явное сходство с породами погурейской сви-
ты (Є3-O1pg), распространенными в Лемвин-
ской структурно-фациальной зоне. Отложения
погурейской свиты (Є3-O1pg) детально изучены
А.И. Водолазским [Водолазский и др., 1974ф]
и Н.В. Лютиковым [Лютиков и др., 1995ф] в
обнажениях на рр. Пага, Погурей и Кокпела на
Полярном Урале. Здесь в основании разреза
залегает толща мелкогалечных конгломератов
и гравелитов, которые постепенно сменяются
песчаниками с маломощными линзами органо-
генных известняков, выше которых находятся

Номер образца SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O Cr2O3 TiO2 CaO MnO Сумма

В 8-1 30,02 20,01 36,30 14,71 0,24 – 1,79 0,28 – 103,35
В 8-2 33,28 24,47 27,23 13,96 0,77 0,44 – – 0,35 100,5
В 8-3 37,91 23,65 21,94 18,97 0,36 – 2,47 0,42 – 105,72

Таблица 5
Химический состав хлоритов, мас. %

2 Устное сообщение В.А. Жаркова
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алевролиты. В составе очень слабо окатанного
обломочного материала присутствуют: кварц,
гранитоиды, кислые и основные эффузивы,
полевые шпаты, кварциты, филлитовидные
сланцы. По химическому составу песчаники
и алевролиты погурейской свиты (коллекция
В.Н. Лютикова, 1995 г.), аналогичны породам
на руч. Вторяк [Геохимия…, 1998, с. 37].

В итоге мы склоняемся к тому, что отло-
жения, слагающие разрез на руч. Вторяк, отно-
сятся не к тельпосской свите (O1tp), как это
показано на карте съемщиков [Проскурин и др.,
1972ф], а к погурейской свите (Є3-O1pg) и по
комплексу литологических, минералогических
и геохимических признаков должны аттесто-
ваться как петрогенные породы first cycle rock.
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редактирование статьи, члену-корpеспонденту
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