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Приведены результаты исследования минерального состава, структурно-текстурных особенностей оса-
дочных пород чурочинской свиты нижнего венда в пределах Колчимского поднятия, а также веществен-
ный состав пелитовой фракции данных отложений в Красновишерском алмазоносном районе. Для изу-
чения пород применены петрографический и рентгенофазовый анализы. По результатам петрографиче-
ского изучения образцов тиллитовидных конгломератов было подтверждено, что цементирующая часть 
преобладает над обломочным материалом. В основную массу погружены обломки пород разного генези-
са и разного размера, но с почти одинаковой окатанностью. Пелитовая фракция данных отложений со-
стоит из ряда минералов: кварца, калиевых и натриевых полевых шпатов, глинистых минералов. В боль-
шинстве изученных образцов глинистые минералы представлены гидрослюдой, в некоторых диагности-
рован хлорит. Исходное глинистое вещество осадка принадлежит к числу ценных индикаторов палеогео-
графических и палеоклиматических обстановок седиментации. Гидрослюда образуется на первых стади-
ях гипергенеза в корах выветривания терригенных пород, хлорит встречается в виде единичных облом-
ков хлоритовых пород, в обломках песчаников, в обломках гранитоидов как продукт разложения биотита 
и в пелитовой фракции цементирующей массы образцов. Таким образом,  можно предположить, что пи-
тающая провинция для образованных глинистых минералов располагалась на континенте в субаэральных 
условиях. Химическому выветриванию подвергались терригенные и магматические породы, располо-
женные на западе, северо-западе от современного Вишерского алмазоносного района. 
Ключевые слова: чурочинская свита, тиллитовидный конгломерат, ледниковые отложения, пелитовая 
фракция, гидрослюда, хлорит, петрографический, рентгенофазовый анализ.   
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Введение 

Вишерский алмазоносный район находит-
ся в пределах Красновишерского района. В 
результате интенсивных поисковых работ 
1940–1960 гг. открыт ряд мелких и средних 
россыпных месторождений и проявлений 
алмазов. Позже было открыто алмазоносное 
поле, где сконцентрированы основные про-
мышленные запасы россыпных алмазов Ура-
ла. Данный район постоянно привлекал вни-
мание исследователей: А.Д. Ишкова, 
В.П. Мухиной, Ю.Д. Смирнова, В.А. Ветча-
нинова и многих других. Тем не менее неко-
торые вопросы остались недостаточно про-

яснены, в частности подробный состав венд-
ских пород. Обломочный материал, акцес-
сорные минералы и глинистая фракция яв-
ляются самыми слабо освещенными аспек-
тами в изучении данного района.  

Позднепротерозойский этап геологиче-
ского развития территории Южного Прити-
манья является определяющим в геологиче-
ской истории исследуемого района, поэтому 
требует самого пристального внимания.  

Венд как стратиграфическое подразделе-
ние на Урале выделен Б.С. Соколовым в раз-
резах осадочного чехла Русской плиты (Бек-
кер, 1985). Возраст верхних горизонтов 
древних толщ Урала – один из наиболее 
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сложных вопросов уральской геологии, ко-
торый обсуждается на протяжении почти ста 
лет. Главным центром всех расхождений по-
прежнему остается возраст ашинских, сыл-
вицких, чурочных отложений западного 
склона Урала. Обычно проблема возраста 
вендских отложений на Урале решалась с 
позиций выяснения их соотношения с более 
молодыми горизонтами палеозоя. В резуль-
тате детальных работ установлено, что раз-
новозрастные горизонты девона, силура, ор-
довика с размывом, а иногда и угловым не-
согласием, залегают на различных отложе-
ниях венда Южного, Среднего и Северного 
Урала. Необходимо отметить, что какие-
либо постепенные переходы между палео-
зойскими и вендскими отложениями на Ура-
ле повсеместно отсутствуют. 

На Северном Урале в зоне Тимана венд-
ским отложениям соответствует чурочная 
серия. Строение серии в восходящем разрезе 
следующее (Боровко, 1967; Беккер, 1968): 

1. Устьчурочинская свита. Зеленовато-
серые, красноцветные песчаники с прослоя-
ми алевролитов и алевропелитов. В породах 
присутствует глауконит, имеющий изотоп-
ный возраст 680–686 млн лет.  

2. Чурочинская свита. Тиллиты, зеленова-
то-серые алевропелиты, алевролиты, доло-
миты. 

3. Ильявожская свита. Серые, светло-
серые, зеленовато-серые песчаники с про-
слоями алевропелитов. 

4. Кочешорская свита. Зеленовато-серые, 
серые песчаники, алевролиты с прослоями 
серых, темно-серых, бордовых алевропели-
тов и гравелитов. В породах наблюдается 
глауконит, имеющий изотопный возраст 
560–590 млн лет. 

В разрезах позднего докембрия Урала из-
вестно три уровня тиллитов и тиллоидов 
(Младших, Аблизин, 1967). Нижний (танин-
ский) горизонт, наиболее выдержанный и 
протяженный, распространен на Среднем и 
Северном Урале. Средний (койвинский) го-
ризонт развит локально в нескольких разре-
зах Среднего Урала. Верхний (чурочный, 
старопечный, криволукский) горизонт развит 
на Северном, Южном и Среднем Урале, 
причем в первых двух районах доказано его 
ледниковое происхождение (Чумаков, 1985). 
Особенностью тиллитов верхнего уровня яв-

ляются резкие колебания мощностей ледни-
ковых отложений вплоть до полного их вы-
клинивания на сравнительно коротких рас-
стояниях. Тиллиты верхнего уровня залега-
ют с перерывом на нижележащих отложени-
ях и разграничивают два существенно раз-
личных комплекса. Нижний комплекс обра-
зован диким флишем и диамиктитовой фор-
мацией, а верхний – типичной альпитотип-
ной моласой (Беккер, 1985). 

В венде Урала намечается два этапа осад-
конакопления: серебрянский преимуще-
ственно ледниковый и сылвицкий предгор-
ный. Наиболее надежно вендский возраст 
обоснован для отложений второго этапа.  

В данной статье рассматриваются отло-
жения чурочинской (V1čr) свиты в пределах 
Колчимского поднятия. Свита в пределах 
поднятия имеет незначительное распростра-
нение и состоит из четырех пачек.  

Нижняя пачка (мощностью 150–320 м) со-
стоит из ритмично переслаивающихся пес-
чаников и алевролитов. Песчаники кварце-
вые и полевошпат-кварцевые. Алевролиты – 
вишнево-зеленовато-серые с зернами гема-
тита и глауконита. 

Вторая пачка (220–775 м) состоит из гру-
бообломочных тиллитовидных конгломера-
тов, содержащих прослои песчаников, алев-
ролитов, аргиллитов, в кровле пачки присут-
ствуют доломиты. 

Третья пачка (125 м) сложена аргиллита-
ми углистыми темно-серыми, до черных, пе-
реслаиванием песчаников, алевролитов и ар-
гиллитов темно-зеленых, серых.  

Завершает разрез чурочинской свиты чет-
вертая пачка (73–360 м), в которой ритмично 
переслаиваются аргиллиты, алевролиты и 
песчаники зеленовато- и вишнево-серые.  

Во многих учебниках и пособиях пред-
ставлено классическое определение тилли-
тов. Исходя из него, это несортированные, 
грубообломочные литифицированные море-
ны.  

Н.М. Чумаков поделил мореноподобные 
отложения (в зависимости от генезиса и сте-
пени изученности) на тиллиты (ледникового 
происхождения), псевдотиллиты (неледни-
кового происхождения), тиллоиды (неясного 
генезиса).  

На исследуемой территории характерными 
отложениями свиты являются тиллитовидные 
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конгломераты зеленовато-серые, вишнево-
бурые в переслаивании с аргиллитами, алев-
ролитами и песчаниками. Конгломераты со-
стоят из сланцеватой либо плитчатой глини-
сто-алевролитовой цементирующей массы, 
среди которой неравномерно распределены 
разнообразные как по размерам, степени ока-
танности, так и по составу обломки. Среди 
обломков присутствуют песчаники, алевро-
литы, гранитоиды, гнейсы, кварциты, карбо-
натные и глинистые породы, сланцы, эффузи-
вы. Отсутствие сортировки, слоистости, а 
также признаки ледниковой штриховки дока-
зывают их ледниковое происхождение. 

Ледниковые отложения, встречающиеся 
вблизи границы венда и рифея, представля-
ют интерес в двух аспектах: стратиграфиче-
ском – как маркирующие горизонты широ-
кого распространения и историко-
геологическом – как отражение важных кли-
матических событий.  

В разрезе позднего докембрия имеется че-
тыре или более самостоятельных леднико-
вых горизонта. Наибольшее распространение 
имеет лапландский ледниковый горизонт. Он 
является одним из историко-геологических 
критериев установления нижней границы 
венда (Соколов, 1971; Аксенов и др. 1978). 
Стратиграфические и фациальные аналоги 
лапландского ледникового горизонта Евро-
пы с различной степенью достоверности вы-
деляются сейчас и на других континентах. 

В наиболее полных разрезах (архипелаг 
Шпицберген) лапландский горизонт состоит 
из двух ледниковых толщ, которые разделе-
ны отложениями, лишенными признаков 
ледникового генезиса (Средний Урал), а 
иногда, кроме того, и значительным переры-
вом (Финмарк, Белоруссия). Лапландский 
горизонт состоит из двух ледниковых толщ 
также на Шпицбергене и, возможно, на По-
людовом кряже (Северный Урал). Сходство 
в строении столь удаленных разрезов, по-
видимому, не случайно и позволяет разде-
лить лапландский горизонт на три подгори-
зонта: нижний и верхний ледниковые и 
средний межледниковый.  

Судя по сложному внутреннему строению 
(несколько пачек тиллитов, различающихся 

по составу, цвету и разделенных другими 
породами), в наиболее полных разрезах каж-
дый из упомянутых ледниковых подгоризон-
тов лапландского горизонта тоже представ-
ляет результат нескольких оледенений. Воз-
можно, только самые мелкие ледниковые 
события, различимые в отложениях лапланд-
ского горизонта, могут быть сопоставлены 
по длительности и масштабам с отдельными 
оледенениями плейстоцена (Чумаков, 1985). 

Методы исследования 

Образцы пород отобраны автором и сту-
дентами 2 курса кафедры минералогии и 
петрографии в июне 2023 г. из обнажения на 
правом берегу р. Чурочная (60°40´ сш, 
57°52´ вд) и перед мостом через данную реку 
(60°39´ сш, 57°53´ вд) (рис. 1). Всего было 
отобрано 32 образца горных пород из обна-
жений чурочинской свиты. Исследования 
выполнены автором с использованием аппа-
ратуры Центра коллективного пользования и 
Сектора наноминералогии ПГНИУ.  

Петрографическое изучение шлифов про-
ведено на оптическом микроскопе Olympus 
BX51 (Япония) в проходящем свете с ис-
пользованием методов скрещенных николей.  

Оптическая диагностика минералов под 
микроскопом занимает одно из ведущих 
мест среди методов лабораторного исследо-
вания минералов и горных пород. Минерало-
го-петрографические исследования позволя-
ют качественно диагностировать минералы, 
определить их размер и форму, выявить осо-
бенности строения и сложения пород; дают 
возможность определить абсолютный размер 
зерен, их относительный размер и взаимоот-
ношения, а также – как распределяются зер-
на минералов в породе, что позволяет судить 
об условиях и последовательности образова-
ния минералов и их вторичных имениях. При 
описании породы важно не только каче-
ственно определить минеральный состав, но 
и установить первичные и вторичные струк-
туры и текстуры, что в свою очередь позво-
ляет точнее типизировать горную породу и 
дать ей название. 
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Рис. 1. А – космоснимок территории исследования с точками отбора проб (     ); Б – обнажение гор-
ных пород чурочинской свиты Б на правом берегу реки Чурочная; В – перед мостом реки Чурочная 
(фото автора, июнь, 2023) 

 
Был также проведен рентгенофазовый 

анализ образцов, который выполнялся с 
применением рентгеновского порошкового 
дифрактометра D2 Phaser (фирма «Bruker», 
ФРГ). Характеристики прибора: рентгенов-
ская трубка с медным анодом (излучение – 
CuKα, λ=1,54060 Å), генератор с напряжени-
ем – 30 кВ, силой тока – 10 мА; детектор ли-
нейный – LYNXEYE; фильтр – Ni. Условия 
съемки для валового анализа: расходящаяся 
щель – 0,2 мм, щели Соллера – первичная 
2,5°, вторичная 2,5°; угловой диапазон от 5 
до 70° 2θ; скорость набора импульсов в каж-
дой точке – 1,0 с; шаг – 0,02°. Количествен-

ный анализ валового состава пробы выпол-
нялся с помощью программного обеспечения 
Topas 4-2, которое реализует безэталонный 
анализ на основе метода Ритвельда – проце-
дуры минимизации отклонения между экс-
периментальной и теоретически рассчитан-
ной дифрактограммами (Rietveld, 1967, 
1969). В качестве рассчитанных моделей 
кристаллических структур используются 
файлы базы данных, поступившей с приоб-
ретением программного обеспечения. Сумма 
минеральных фаз рассчитывалась на 100 %. 

Глинистые минералы в силу своей мор-
фологии и высокой дисперсности в природе 
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образуют агрегаты, одной из основных осо-
бенностей которых является ярко выражен-
ная способность к ориентации частиц. Кри-
сталлиты, активно взаимодействуя своими 
базальными плоскостями, стремятся распо-
ложиться в пространстве перпендикулярно к 
направлению осаждения. Любой препарат из 
глинистой фракции, предназначенный для 
съемки на дифрактометре, будет обладать 
аксиальной текстурой. Степень текстуриро-
ванности искусственно усиливается в ориен-
тированных препаратах для большей инфор-
мативности проводимых экспериментов. 
Ориентированные препараты позволяют по-
лучить базальные отражения 001 глинистых 
минералов, по которым производится их бо-
лее точная диагностика (Франк-
Каменецкский и др., 1983).  

Пелитовая фракция выделялась седимен-
тационным способом после предварительной 

обработки 10 % раствором уксусной кислоты 
для удаления карбонатного материала. Для 
диагностики основных групп глинистых ми-
нералов полученные после осаждения на 
стекла ориентированные препараты исследо-
вались в воздушно-сухом состоянии после 
насыщения этиленгликолем, прокаливания 
при температурах 350°С и 550°С (Рентгено-
графия…, 1983).  

 
Результаты петрографического  
исследования 
 

В результате петрографического изучения 
образцов тиллитовидных конгломератов бы-
ло подтверждено, что их цементирующая 
часть преобладает над обломочным материа-
лом (рис. 2). 

  

 

 

Рис. 2. Выход горных пород чурочинской свиты (фото автора). Микрофотографии пород: зеленова-
то-серый тиллит, обломок гранита, вишнево-бурый тиллит (проходящий свет, с анализатором 
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В основную массу погружены обломки 
пород разного генезиса и размера, но с почти 
одинаковой окатанностью. Структура основ-
ной массы пелитовая, обломки пород и ми-
нералов варьируют от алевритовой до псе-
фитовой, сортировка плохая. В шлифах 
наблюдается неясно выраженная микрослои-
стость. Обломки и зерна неправильной, 
субизометричной, слабоудлиненной формы. 
Среди обломков присутствуют полуокатан-
ные (80–85 %) и окатанные (15–20 %). 

В среднем обломочный материал пред-
ставлен зернами кварца (30 %), полевых 
шпатов (15 %), слюдой (5 %), обломками по-
род различного генезиса (50 %).  

Кварц характеризуется неправильной, 
удлиненной формой с равномерным и об-
лачным угасанием, некоторые зёрна со сле-
дами регенерации в виде каемок (обычно 
0,004–0,006 мм), иногда зёрна по периферии 
растворены, отчего приобретают неровные 
края.  

Полевые шпаты представлены кислыми 
плагиоклазами, слабо или полностью пели-
тизированными.  

Слюда – лейстами мусковита и гидрати-
рованного биотита. В породах диагностиро-
ваны минералы, характерные для магматиче-
ских пород кислого и среднего состава: цир-
кон, сфен, амфибол, лейкоксен. Встречаются 
кристаллы аутигенного пирита изометрич-
ной формы размером 0,01 мм и единичные 
неправильные агрегатные скопления пирита 
размером 0,25 мм. 

В изученных породах преобладают об-
ломки алевролитов, песчаников, глинистых 
пород, обломки кварцитов, гранитоидов, ре-
же встречаются обломки кремневых пород. 
Обломки разной размерности – от 0,1 до 
100 мм.  

Чаще всего встречаются обломки алевро-
литов (рис. 3, 4); они могут быть глинистые, 
песчанистые, размером от 0,15 до 3 мм. 
Структура таких алевролитов пелитовая, 
псаммоалевритовая. Обломочный материал 
представлен зернами кварца, слюдой. Кон-
туры и границы обломков иногда трудно 
различимы, поскольку зерна частично рас-
творены. Пленочно-поровый и пленочный 
тип цементации кремнисто-гидрослюдистого 
состава. По периметру и на контакте зёрен – 
редкие крустификационные плёнки, где об-

ломочные зерна обрастают щётками (ли-
сточками) гидрослюды. 

Обломки песчаников размером от 0,5 до 
3 мм, полуокатанные, окатанные. Структура 
песчаников псаммитовая, алевропсаммито-
вая. 

 

 
 
Рис. 3. Обломок глинистого алевролита (прохо-
дящий свет, с анализатором) 
 

Обломочный материал представлен зер-
нами кварца, полевого шпата, слюдой, об-
ломками пород различного генезиса: облом-
ками кварцитов, кремневых пород и облом-
ками пород кремнисто-слюдистого состава. 
Тип цементации может быть разный в тех 
или иных песчаниках.   

 

Рис. 4. Обломки песчаника и глинистого алевро-
лита (проходящий свет, с анализатором)  

 
Во-первых, регенерационный кварцевый 

цемент и бесцементное контактное соедине-



Вещественный состав горных пород чурочинской свиты…                                                     303 
 
ние зерен кварца и обломков пород, которое 
характеризуется конформной структурой. 
Во-вторых, порово-пленочный глинистый 
цемент, преимущественно гидрослюдистый.  

Обломки глинистых пород (рис. 5) пред-
ставлены аргиллитами, глинистыми сланца-
ми. Соответственно, структура алевропели-
товая пелитовая для аргиллитов и граноле-
бидобластовая для сланцев.  

Основная масса породы сложена тонко-
дисперсным глинистым материалом (микро-
скопически определяется только гидрослю-
да), на фоне которой неравномерно распре-
делены полуокатанные зерна кварца удли-
ненной формы. В основной массе наблюда-
ются неправильные выделения растительно-
го материала (от 5 до 15 %) темно-
коричневого, почти черного цвета.  

 

 
 
Рис. 5. Обломок глинистого сланца (проходящий 
свет, с анализатором) 

 
Обломки кварцитопесчаников и кварци-

тов (рис. 6, 7) размером от 0,2 до 60 мм. Об-
ломочный материал в основном представлен 
зернами кварца (единичные обломки кварци-
тов).  

В породе преобладает цементация вдав-
ливания. Это бесцементное контактное со-
единение зерен кварца и обломков, которое 
характеризуется конформной структурой. 
Зерна кварца начинают приобретать изомет-
ричные формы с ровными контурами, обра-
зуя мозаичное строение.  
 

 

В некоторых кварцитопесчаниках также 
присутствует пленочно-поровый глинистый 
цемент, который образован гидрослюдой. В 
отдельных порах развивается каолинит, хо-
рошо раскристаллизованный, с редкой при-
месью гидрослюды. 

По периметру и на контакте зёрен присут-
ствуют крустификационные плёнки, где об-
ломочные зерна обрастают щётками (ли-
сточками) гидрослюды.  

Обломки гранитоидов (рис. 8) размером 
от 0,4 до 100 мм, полуокатанные, представ-
лены щелочным гранитом, плагиогранитом, 
гранитогнейсом. Структура пород полнокри-
сталлическая, мелкозернистая, гипидио-
морфнозернистая.  

 

Рис. 6. Обломки алевролитов, кварцита в тил-
лите (проходящий свет, с анализатором) 
 

Текстура гнейсовидная, реже – массивная. 
Главные породообразующие минералы пред-
ставлены полевыми шпатами калиевой и 
натриевой разновидности, биотитом и квар-
цем. Зерна плагиоклазов чаще всего субизо-
метричной и гипидиоморфной формы, ча-
стично или полностью замещены агрегатами 
соссюрита, реже – смектитами, серицитом. 
Зерна микроклина и ортоклаза изометрич-
ной, субизометричной, ксеноморфной фор-
мы, практически полностью пелитизирова-
ны. Биотит в виде субизометричных, таблит-
чатых и гипидиоморфных зерен, чешуйки 
его частично или полностью замещены хло-
ритом. 
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Рис. 7. Фрагмент шлифа кварцитопесчаника 
(проходящий свет, с анализатором) 
 

 
 
Рис. 8. Фрагмент шлифа гранита (проходящий 
свет, с анализатором 

Из акцессорных минералов наблюдаются 
зерна сфена, титаномагнетита, лейкоксена. 
Зерна кварца субизометричной и ксено-
морфной формы размером 0,12–0,22 мм за-
нимают интерстиции других породообразу-
ющих минералов, иногда образуют пертиты 
(закономерные ориентированные вростки 
кварца в полевой шпат). Характер вторич-
ных изменений в гранитоидах почти одина-
ков. 

Серицитизация и соссюритизация плагио-
клазов, где серицит и эпидот заполняют 
трещины в зернах плагиоклаза, реже заме-
щение происходит по периферии зерен. Хло-
ритизация биотита по периферии зерен вы-
звана изменением термодинамических усло-
вий и присутствием химически активного 

флюида, что характерно для регионального 
метаморфизма в пределах зеленосланцевой 
фации. 

Обломки карбонатных пород представле-
ны микрозернистым плотным доломитом с 
примесью кальцита, иногда с зернами кварца 
алевритовй размерности, нередко с углефи-
цированными растительными остатками. 

 
 
Рис. 9. Обломок карбонатной породы (проходя-
щий свет, с анализатором) 

Редко в качестве самостоятельных облом-
ков в тиллитах встречаются хлоритовые по-
роды (рис. 10), которые слегка рассланцова-
ны с лепидобластовой внутренней структу-
рой, с реликтами офитовой. Хлорит также 
встречается в виде обломков пород или от-
дельных чешуек в песчаниках (рис. 11), ко-
торые в свою очередь являются обломками в 
тиллитах. 

 
 
Рис. 10. Обломок хлоритовой породы (проходя-
щий свет, без анализатора) 
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Рис. 11. Хлорит в виде обломков в обломке пес-
чаника (проходящий свет, без анализатора) 

 
В единичных шлифах встречаются ока-

танные обломки эффузивных пород 
(рис. 12), для которых характерна микроли-
товая внутренняя структура – интерсерталь-
ная, где основная масса сложена микролита-
ми плагиоклаза и продуктами разложения 
вулканического стекла – тонкодисперсной 
смесью, состоящей из слоистых силикатов, 
гематита, лейкоксена. 

 
 
Рис. 12. Обломок эффузивной породы (проходя-
щий свет, с анализатором)  

 
Результаты исследования пелитовой 
фракции 
 

По данным рентгенофазового анализа, пе-
литовая фракция состоит из ряда минералов: 
кварца, полевых шпатов натриевой разно-
видности, глинистых минералов. В табл. 1 

приведены результаты анализа образцов, 
отобранных на правом берегу р. Чурочная и 
перед мостом через р. Чурочная. Валовый 
минеральный состав всех образцов примерно 
одинаковый. На данном этапе написания 
статьи было проанализировано 8 проб. 

Диагностика присутствующих в образце 
слоистых алюмосиликатов производилась 
при совместной интерпретации дифракто-
грамм воздушно-сухого, насыщенного эти-
ленгликолем и прокаленного препаратов.  

Так как отражения глинистых минералов 
очень часто накладываются в валовом соста-
ве, то методом Ритвельда определялось их 
суммарное содержание. Затем делались ори-
ентированные препараты, интерпретирова-
лись пики, вычислялось соотношение мине-
ралов по дифрактограмме воздушно-сухого 
ориентированного препарата и пересчитыва-
лось на содержание каждого минерала с по-
мощью уравнений, полученных Петером и 
Кальманом. Пересчетные коэффициенты, 
которые были использованы в уравнении: 
для гидрослюды (иллита) К=0.5, для хлорита 
К=0.8. 

Глинистые минералы (табл. 2) в основном 
представлены полностью гидрослюдой. Гид-
рослюда диагностируется по пикам 10,0, 
5,0 Å, которые не меняют своего положения 
при обработке ориентированных препаратов. 
Почти во всех образцах пик на 10,0 Å в воз-
душно-сухом ориентированном препарате и 
после обработки почти идеальный, симмет-
ричный, пик узкий с крутым склоном, что 
может указывать на постседиментационное 
преобразование гидрослюды. Следовательно, 
в пробе отсутствуют смешаннослойные об-
разования. При прокаливании они часто пе-
реходят в гидрослюду, что ведет за собой 
увеличение площади отражения на 10,0 Å в 
прокаленных препаратах, но в данных про-
бах этого не произошло. Также при насыще-
нии этиленгликолем не произошло смещение 
пика до 16,8–17,0 Å.  

В четырех образцах с помощью ориенти-
рованных препаратов, наряду с гидрослю-
дой, диагностирован хлорит, который опре-
деляется по отражениям 14,1, 7,1 Å, наибо-
лее заметным на ориентированном препарате 
с этиленгликолем и меньше представленным 
на воздушно-сухом препарате, после прока-
ливания идёт снижение интенсивности всех 
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хлоритовых пиков. Соотношение глинистых 
минералов в пелитовой фракции в данных 

образцах составляет: гидрослюда – 95–96 %, 
хлорит – 4–5 %.  

Таблица 1. Валовый минеральный состав образцов (%) 

№ образца Кварц Плагиоклаз Глинистые 
минералы Пирит Сумма 

1 – правый берег р. Чурочная 52 17 30 1 100 
2 – правый берег р. Чурочная 54 21 25 0 100 
3 – правый берег р. Чурочная 57 18 24 1 100 
4 – правый берег р. Чурочная 59 18 23 0 100 
1 – перед мостом через р. Чурочная 50 17 32 0 100 
2 – перед мостом через р. Чурочная 53 15 33 0 100 
3 – перед мостом через р. Чурочная 54 13 32 0 100 
4 – перед мостом через р. Чурочная 52 14 34 0 100 

Таблица 2. Соотношение глинистых минералов в пелитовой фракции (%) 

Гидрослюда  Хлорит  Сумма  № образца  

1 – правый берег р. Чурочная 100 0 100 

2 – правый берег р. Чурочная 100 0 100 

3 – правый берег р. Чурочная 96 4 100 

4 – правый берег р. Чурочная 95 5 100 

1 – перед мостом через р. Чурочная 100 0 100 

2 – перед мостом через р. Чурочная 95 5 100 

3 – перед мостом через р. Чурочная 100 0 100 

4 – перед мостом через р. Чурочная 95 5 100 

Заключение 

В венде Урала намечаются два этапа 
осадконакопления: серебрянский преимуще-
ственно ледниковый и сылвицкий предгор-
ный. Наиболее надежно вендский возраст 
обоснован для отложений второго этапа.  

Исследования Ф.А. Курбацкой (1985) 
свидетельствуют о максимуме рифтогенной 
активизации в ранневендскую эпоху на 
Среднем Урале, индикатором которой явля-
ются породы спарагмитовой формации, 
представленные красноцветной толщей тил-
литовидных конгломератов.  

Чурочная серия залегает с перерывом на 
карбонатных породах и трансгрессивно пе-
рекрывается полюдовскими конгломерата-
ми на Северном Урале.  

В чурочинское время (V1čr) в заливе в 
юго-восточной части Южного Притиманья 

начали формироваться континентальные от-
ложения с тиллитовидными конгломератами 
чурочинской свиты. Им предшествуют от-
ложения первой пачки чурочинской свиты 
(V1čr1), имеющие флишоидный характер. 
Тиллиты наиболее распространены во вто-
рой пачке чурочинской свиты (V1čr2), но 
встречаются и выше по разрезу – в четвертой 
пачке (V1čr4). Вишнево-бурые, зеленовато-
серые тиллитовидные конгломераты отли-
чаются сланцеватостью либо плитчатостью 
глинисто-алевролитовым цементирующим 
матриксом и каркасом, состоящим из сгру-
женного грубообломочного материала раз-
личных пород. Среди обломков встречаются 
и крупные валуны, и гравий в основном 
местных осадочных пород буркочимской се-
рии и кристаллического фундамента плат-
формы (Пактовский, 2019). 
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Интересно, что на Среднем Урале в изо-
хронной чурочинской вильвенской свите 
(V1vlv2) обломочный материал тиллитовид-
ных конгломератов также имеет местное 
происхождение (Суслов, Тетерин, 1997). 
Определенный К–Ar методом изотопный 
возраст гранитов, включенных в виде глыб в 
состав тиллитовидных конгломератов чуро-
чинской свиты, определен в 1,45 млрд лет 
(Боровко, 1967), что определенно говорит о 
размыве пород кристаллического фундамен-
та Русской плиты в ранневендскую эпоху. 
Разрез отложений второй пачки чурочинской 
свиты (V1čr2) завершает толща доломитов – 
«венчающих доломитов» мощностью 10 м 
(Чочиа, 1955). Этой толщей маркируется зо-
на постепенного перехода от марино-
гляциальных к морским отложениям, что 
означает, по Н.М. Чумакову (1985), оконча-
ние планетарного лапландского оледенения в 
большинстве известных краевых бассейнов 
Фено-Сарматии и в обрамляющих континент 
геосинклинальных областях (Пактовский, 
2019, 2022).  

Определения изотопного возраста чуро-
чинской свиты на данном этапе работы от-
сутствуют. Однако отмечено, что время об-
разования отложений чурочинской свиты 
зажато в вилку между значениями 665 млн 
лет (устьчурочинская вита) и 614 млн лет 
(ильявожская свита) (Боровко, 1967; Чума-
ков, 1985).  

Изучение обломков разного генезиса дает 
представление об источниках питания. Пет-
рографическое изучение обломков гранито-
идов показало их полную аналогию с поро-
дами кристаллического фундамента Русской 
плиты. Это позволяет предполагать, что ос-
новная масса кристаллических пород посту-
пала с восточной окраины татарского свода. 
Не исключена возможность поступления не-
которой части обломочного материала и с 
Коми-Пермского поднятия. Различия в пет-
рографических разностях гранитоидных об-
ломков (щелочные граниты, плагиограниты, 
гранитогнейсы) вполне соотносится с разно-
образным петрографическим составом пород 
фундамента. 

Исходное глинистое вещество осадка 
принадлежит к числу ценных индикаторов 
палеогеографических и палеоклиматических 
обстановок седиментации.   

Считается, что гидрослюда образуется на 
первых стадиях гипергенеза в корах вывет-
ривания терригенных пород и осадках морей 
и океанов, где они зачастую находятся в со-
четании с хлоритом. Хлорит является одним 
из важных индикаторов обстановок осадко-
накопления. При изучении тиллитовидных 
конгломератов чурочинской свиты хлорит 
встречается: 

– в виде единичных самостоятельных
обломков хлоритовых пород; 

– в виде обломков или чешуйчатой мас-
сы в обломках песчаников; 

– в обломках гранитоидов как продукт
разложения биотита; 

– реже в пелитовой фракции цементи-
рующей массы образцов. 

Своеобразие парагенетической ассоциа-
ции «гидрослюда плюс хлорит» несет в себе 
данные о среде осадконакопления, но для 
полного палеогеографического вывода необ-
ходимо изучение политипов хлорита.  

Если обратиться к литературным источ-
никам по Среднему Урала, то хлорит был 
также обнаружен в пелитовой фракции и в 
обломках сланцев в тиллитовидных конгло-
мератах (Аблизин и др., 1982).  

Таким образом, детальное изучение веще-
ственного состава и структурно-текстурных 
особенностей подтверждает ледниковое об-
разование тиллитовидных конгломератов. 
По наличию глинистых компонентов можно 
предположить, что питающая провинция для 
образованных глинистых минералов распо-
лагалась на континенте в субаэральных 
условиях. Химическому выветриванию под-
вергались терригенные и магматические по-
роды, расположенные на западе-, северо-
западе от современного Вишерского алмазо-
носного района. Таковые породы входят в 
консолидированный фундамент Восточно-
Европейской платформы. 
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The results of a study of the mineral composition, structural and textural features of glacial deposits, i.e. tillites, 
as well as the material composition of the pelitic fraction of the Churochinskaya formation in the Krasnovisher-
skiy diamondiferous region are presented. Tillites were studied with petrographic and X-ray phase analysis. Ac-
cording to the results of petrographic study of samples of tillitic conglomerates, it was confirmed that the ce-
menting part prevails over the detrital material. Fragments of rocks of different genesis and different sizes, but 
with almost the same roundness, are immersed in the main mass. The pelitic fraction of bottom sediments con-
sists of a number of minerals: quartz, feldspar of the potassium-sodium variety, clay minerals. In most of the 
studied samples, clay minerals are represented by illite, occasionally accompanied by chlorite. The initial clay 
substance of the sediment is one of the valuable indicators of paleogeographic and paleoclimatic sedimentation 
environments. It is believed that the hydrous micas are formed at the first stages of hypergenesis in the weather-
ing crusts of terrigenous rocks and sediments of the seas and oceans, where they are often found in combination 
with chlorite. Chlorite is one of the important indicators of sedimentation conditions. 
Keywords: Churochinskaya Formation; tillitic conglomerate; glacial deposits; pelitic fraction; illite; chlorite; 
petrographic analysis; X-ray phase analysis. 
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