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Объект исследования. Породы и палеонтологические фоссилии (споры высших растений) раннефранского этапа 
осадконакопления в пределах Цилемской площади (Средний Тиман). Материал и методы. В основе работы лежат 
литологический и биостратиграфический методы: выделение и описание литологических стратонов, определение 
состава комплексов спор высших растений, характерных для каждого стратона в раннефранских обнажениях Ци-
лемской площади, и корреляция последнего с зональными схемами девона Восточно-Европейской платформы.  
Результаты. На Среднем Тимане в пределах Цилемской площади в различных структурно-фациальных зонах 
описаны новые стратоны – брусничная, рудянская и паладинская свиты, характеризующие раннефранский этап 
осадконакопления. Выделенные стратоны имеют четкую литологическую и подробную палинологическую харак-
теристики, выполнено описание лимитотипов и составных стратотипов. Выводы. В настоящее время бруснич-
ная, рудянская и паладинская свиты – наиболее полная последовательность раннефранского осадконакопления 
на Европейском Северо-Востоке России, где удалось зафиксировать региональные отклики глобальных событий 
Frasnes (конодонтовая зона soluta) и Genundewa (конодонтовая зона rugosa). Свиты охарактеризованы комплекса-
ми спор, палинозоны скоррелированы с конодонтовыми зонами, это позволило провести корреляцию континен-
тальных и морских отложений раннего франа на территории Европейского Северо-Востока России и установить 
их точное положение в стратиграфической схеме девона.
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Research subject. Rocks and paleontological fossils (spores of higher plants) of early Frasnian sedimentation within 
the Tsil’ma area (Middle Timan). Material and methods. The lithological and biostratigraphical methods were used to 
identify and describe lithological stratons, determine the composition of spore complexes of higher plants characteristic 
of each straton in the early Frasnian outcrops of the Tsil’ma area, as well as to correlate the latter with the zonal patterns 
of the Devonian of the East European Platform. Results. In the Middle Timan, within the Tsil’ma area, new stratons 
were described in various structural and facies zones, i.e., the Brusnichnaya, Rudyanskaya, and Paladinskaya formations, 
characterizing the early Frasnian period of sedimentation. The identified stratons have distinct lithological and palynological 
characteristics. A description of limitotypes and composite stratotypes was carried out. Conclusions. At present, the 
Brusnichnaya, Rudyanskaya, and Paladinskaya formations are the most complete sequence of early Frasnian sedimentation 
in the European North-East of Russia. Here, regional responses to the global events of Frasnes (soluta conodont zone) and 
Genundewa (rugosa conodont zone) are recorded. The formations are characterized by spore complexes; palynozones are 
correlated with conodont zones. This allowed correlation between the continental and marine early Frasnian deposits in 
the European North-East of Russia, along with establishment of their exact position in the Devonian stratigraphic scheme.
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ВВЕДЕНИЕ

Средний Тиман, несмотря на более чем пяти-
вековую известность цилемских медных руд, оста-
ется слабо изученным в геологическом отношении. 
Район нашего изучения – Цилемская площадь – 
весьма благоприятен для геологических исследова-
ний: имеется набор стратиграфически полных раз-
резов с разнообразными и сменяющими друг друга 
в пространстве и времени фациями мелководного 
морского бассейна, лагун, заболоченных низмен-
ностей, пролювиальных конусов выноса, кор выве-
тривания, включая разнообразные палеопедоком-
плексы, горизонты различных конкреций, таксоно-
мическое разнообразие микро- и макрофлористи-
ческих остатков.

На протяжении последнего десятилетия в ходе 
семи полевых сезонов авторами собран обширный 
материал, позволяющий проводить комплексные 
научные исследования. В результате экспедицион-
ных работ описано более 450 обнажений в бассей-
не р. Цильма, на площади около 1500 км2 отобрано 
и изучено более 4000 образцов.

Основная цель статьи – описание новых свит, 
характеризующих различные фациальные обста-
новки раннефранского осадконакопления в пре-
делах Цилемской площади. В настоящее время в 
бассейне р. Цильма этот стратиграфический ин-
тервал соответствует устьярегской свите. С одной 
стороны, авторы неоднократно обращали внима-
ние (Шумилов, Тельнова, 2017; Тельнова, Шуми-
лов, 2021), что данное название свиты, перенесен-
ное с Южного Тимана на Средний, для одновоз-
растных отложений в бассейне р. Цильма непра-
вомерно по следующим причинам: название сви-
ты является гомонимом и противоречит правилу 
территориальной топонимики и подлежит заме-
не; на исследуемой территории развиты преиму-
щественно континентальные отложения, в то вре-
мя как на Южном Тимане их аналоги представле-
ны морскими осадками, что также подразумевает 
использование разных названий свит (Стратигра-
фический…, 2019). С другой стороны, исследова-
ния последнего полевого сезона, ревизия и допол-
нительное изучение материалов прошлых лет по-
зволили установить гораздо более сложную карти-
ну формирования названного стратиграфического 
интервала.

Проводимые на территории Среднего Тимана 
лито-биостратиграфические исследования заслу-

живают особого внимания, прежде всего, в связи 
с приуроченностью многих типов рудных концен-
траций к осадочным породам девонского возраста: 
золото, алмазы, титан, медь и др. Моделирование 
закономерностей локализации рудных скоплений 
возможно только на основе комплексного геологи-
ческого изучения бассейна осадконакопления, его 
точного стратиграфического расчленения, рекон-
струкции истории формирования осадочной рудо-
вмещающей толщи. 

Актуальность исследований также обусловле-
на продолжающейся более 20 лет дискуссией о по-
ложении нижней границы франского яруса (соот-
ветственно, границы среднего и верхнего девона) 
на территории Восточно-Европейской платформы 
(Ziegler, Klapper, 1985; Sandberg et al., 1989; Реше-
ние..., 1990; Esin et al., 2000; Тельнова, 2007; Поста-
новления…, 2008; Ovnatanova, Kononova, 2008). На 
Среднем Тимане этот стратиграфический интервал 
представлен в разнофациальных разрезах с наи-
более полной стратиграфической последователь-
ностью, изучение которой вносит существенный 
вклад в обоснование границы среднего и верхне-
го девона в региональной стратиграфической схе-
ме нового поколения (Тельнова, Шумилов, 2017, 
2019).

Палинологические препараты и мацераты хра-
нятся в лаборатории стратиграфии Института гео-
логии ФИЦ КНЦ УрО РАН, а эталонные препа-
раты (коллекция № 473) и литологические образ-
цы (коллекция № 493) – в Геологическом музее  
им. А.А. Чернова Института геологии ФИЦ КНЦ 
УрО РАН. 

КРАТКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЙОНА

История изучения и геология района уже де-
тально описаны в ряде работ (Шумилов, Тельнова, 
2017, 2020; Тельнова, Шумилов, 2017, 2019, 2021). 
Здесь мы остановимся на наиболее важных и прин-
ципиальных моментах.

Район покрыт тайгой и болотами, т. е. являет-
ся почти полностью закрытым, породы на дневную 
поверхность выходят в обрывах высотой до 45 м 
по берегам рек. Встречаются обнажения в среднем 
через каждые 500–1000 м. Исключениями служат 
выходы базальтов и склоновые развалы кварцевых 
песчаников и конгломератов пижемской серии и 
яранской свиты нижней части разреза девона, они 
находятся на удалении от речных русел.
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Осадочный чехол района сложен терригенны-
ми осадками среднего и верхнего отделов девона, 
перекрывающими рифейские сланцы фундамента. 
В нем четко выделяются два структурных этажа, 
граница между которыми проходит в основании 
устьярегской свиты. В целом залегание пород суб-
горизонтальное, осложненное мелкой брахисклад-
чатостью. В тектоническом плане чехол разбит на 
множество небольших блоков, смещенных по вер-
тикали в той или иной степени относительно друг 
друга (до нескольких десятков метров). Часто в 
каждом береговом обнажении на дневную поверх-
ность выходят породы отдельного тектонического 
блока, что крайне затрудняет корреляцию частных 
разрезов между собой.

Стратиграфически отложения девона делятся 
на пижемскую серию, яранскую (яранский гори-
зонт), лиственничную и валсовскую (джьерский 
горизонт), цилемскую и устьчиркинскую (тиман-
ский горизонт), устьярегскую (саргаевский гори-
зонт), крайпольскую (доманиковый горизонт) сви-
ты (рис. 1а). Однако, как мы неоднократно указы-
вали, существующие геологические карты терри-
тории не совсем верно отражают реальную ситуа-
цию: отложения саргаевского горизонта распро-
странены гораздо шире (рис. 1б).

Пижемская серия и яранская свита сложены 
сходными кварцевыми песчаниками, гравелита-
ми и конгломератами. Геологические тела осталь-
ных перечисленных выше свит имеют одинаковую 
структуру. В подошве каждой свиты залегает транс-
грессивная пачка, сложенная конгломератами, гра-
велитами, белыми и светло-желтыми кварцевы-
ми песчаниками. Выше залегает средняя основ-
ная часть пород, имеющих свои оригинальные чер-
ты для каждой свиты (Шумилов, Тельнова, 2017). 
В целом породы относятся к пестроцветной фор-
мации и представлены песчаниками, алевролита-
ми, аргиллитами и глинами. Реже встречаются кон-
гломераты и гравелиты, карбонаты присутствуют 
лишь в качестве цемента в некоторых песчаниках 
и в виде многочисленных горизонтов конкреций. 
Окраска пород преимущественно серо-зеленая, зе-
леная, голубовато-зеленая, красноцветная, редко – 
серая, темно-серая, почти белая. Характерны по-
верхности напластования пород с мелкими прямо-
линейными знаками ряби. Верхняя часть свит сло-
жена красноцветными осадками, имеющими ак-
вальный или субаэральный (пролювиальный) ге-
незис. В них присутствуют многочисленные палео-
почвенные горизонты, поверхности напластования 
с трещинами усыхания и другие свидетельства осу-
шения. Залегают свиты друг на друга с размывом 
и часто с небольшим угловым несогласием, выра-
женность которого варьируется локально в текто-
нических блоках. Одной из особенностей девон-
ских отложений Цилемской площади является поч-
ти полное отсутствие в них фаунистических остат-

ков, поэтому основной метод датирования – пали-
нологический. Каждая свита характеризуется сво-
им палинокомплексом (Тельнова, Шумилов, 2019).

Строение свит отвечает отдельным трансгрес-
сивно-регрессивным этапам формирования бас-
сейна осадконакопления. При этом особо важ-
но отметить, что для свит (этапов) джьерского и 
тиманского возраста характерен регрессивный 
тренд. На это указывают, прежде всего, площад-
ное распространение и количество красноцветных 
пролювиальных отложений, возрастающих вверх 
по разрезу и достигающих максимума в разрезе 
устьчиркинской свиты. Кроме того, во время отно-
сительно длительного перерыва в осадконакопле-
нии в постустьчиркинское время произошли тек-
тонические подвижки, в результате которых мно-
гие блоки претерпели ту или иную степень дисло-
кации, рельеф приобрел слабохолмистый харак-
тер. При длительной экспозиции пород на дневной 
поверхности получили развитие коры выветрива-
ния типа железных шляп, продукты перемыва ко-
торых встречаются в конгломератах и кварцевых 
песчаниках базальной пачки следующего цикла. 
Территория постепенно пенепленизировалась, по-
скольку подошва вышележащих саргаевских отло-
жений часто ровная и горизонтальная. Таким об-
разом, девонские породы по тиманский горизонт 
включительно слагают нижний структурный этаж 
осадочного чехла.

Особо следует подчеркнуть особенность изо-
топного состава карбонатов упомянутых много-
численных конкреционных горизонтов: прослежи-
вается отчетливый тренд резкого уменьшения со-
держания легкого изотопа углерода (δ13С) до зна-
чений, близких к 0‰, т. е. отвечающих соленому 
или солонатоводному бассейну (трансгрессия) в 
приподош венной части каждой свиты с последую-
щим возрастанием до значений, соответствующих 
пресноводным условиям осадконакопления (δ13С 
до 10–12‰ и выше).

Набор пород саргаевского и крайпольского воз-
раста аналогичен нижележащим, исключением яв-
ляется присутствие в верхней части разреза неболь-
ших линз карбонатов – ракушечников. Отложения 
окрашены преимущественно в голубые, серовато-
голубые, зеленовато-голубые цвета, реже встреча-
ются зеленые и красные цвета. Вверх по разрезу 
цвета тускнеют, породы приобретают белесые от-
тенки. На поверхностях напластования отмечены 
ячеистые знаки ряби, размер которых возрастает 
вверх по разрезу. Перечисленные характеристики 
делают облик верхнедевонских отложений доста-
точно контрастным по отношению к подстилаю-
щими породам. Здесь следует отметить, что сарга-
евские осадки могут залегать на породах любого 
возраста, вплоть до рифейского фундамента, в за-
висимости от эрозионного среза в постучиркинское 
время. Отложения саргаевского и доманикового  



LITHOSPHERE (RUSSIA)   volume 24   No. 6   2024

965Новые раннефранские стратоны на Среднем Тимане (бассейн р. Цильма)
New Early Frasnian stratas on the Middle Timan (Tsil’ma River basin)

Ри
с.

 1
. Ф

ра
гм

ен
т 

ге
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ка

рт
ы

 м
-б

а 
1 

: 5
00

 0
00

, Т
П

Н
И

Ц
 г.

 У
хт

а,
 2

00
0 

г. 
(в

оз
ра

ст
 о

тл
ож

ен
ий

 п
о 

ор
иг

ин
ал

у)
 (а

) и
 т

оп
ог

ра
фи

че
ск

ая
 с

хе
ма

 у
ча

ст
-

ка
 с

 о
бн

аж
ен

ия
ми

 п
ор

од
 с

ар
га

ев
ск

ог
о 

во
зр

ас
та

 (б
).

1 
– 

ср
ед

не
ю

рс
ки

е 
от

ло
ж

ен
ия

, 2
 –

 к
ра

йп
ол

ьс
ка

я 
св

ит
а,

 3
 –

 у
ст

ья
ре

гс
ка

я 
св

ит
а,

 4
 –

 ц
ил

ем
ск

ая
 и

 у
ст

ьч
ир

ки
нс

ка
я 

св
ит

ы
, 5

 –
 в

ал
со

вс
ка

я 
св

ит
а,

 6
 –

 я
ра

нс
ка

я 
и 

ли
ст

ве
нн

ич
-

на
я 

св
ит

ы
, 7

 –
 п

иж
ем

ск
ая

 с
ер

ия
, 8

 –
 р

иф
ей

, 9
 –

 б
аз

ал
ьт

ы
, 1

0 
– 

ра
зл

ом
ы

.

Fi
g.

 1
. F

ra
gm

en
t o

f t
he

 g
eo

lo
gi

ca
l m

ap
, s

ca
le

 1
 : 

50
0,

00
0,

 T
IS

R
C

 U
kh

ta
, 2

00
0 

(a
ge

 o
f d

ep
os

its
 a

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
or

ig
in

al
) (

a)
 a

nd
 to

po
gr

ap
hi

c 
sc

he
m

e 
of

 th
e 

ar
ea

 
w

ith
 o

ut
cr

op
s o

f S
ar

ga
ea

n 
ag

e 
ro

ck
s (

б)
.

1 
– 

M
id

dl
e 

Ju
ra

ss
ic

 d
ep

os
its

, 2
 –

 K
ra

ip
ol

sk
ay

a 
fo

rm
at

io
n,

 3
 –

 U
st

ya
re

gs
ka

ya
 fo

rm
at

io
n,

 4
 –

 T
si

le
m

sk
ay

 a
nd

 U
st

ch
irk

in
sk

ay
 fo

rm
at

io
ns

, 5
 –

 V
al

so
vs

ka
ya

 fo
rm

at
io

n,
 6

 –
 Y

ar
an

sk
ay

a 
an

d 
Li

st
ve

ni
ch

na
ya

 fo
rm

at
io

ns
, 7

 –
 P

yz
hm

a 
se

rie
s, 

8 
– 

R
ip

he
an

, 9
 –

 b
as

al
ts

, 1
0 

– 
fa

ul
ts

.



ЛИТОСФЕРА   том 24   № 6   2024

Шумилов, Тельнова
Shumilov, Telnova

966

возраста слагают верхний структурный этаж в оса-
дочном чехле района.

Свиты саргаевского и доманикового возраста 
имеют ту же структуру сложения, что и нижеле-
жащие, т. е. являются результатом осадконакопле-
ния трансгрессивно-регрессивных циклов, но об-
щий тренд для них уже трансгрессивный. С каж-
дым циклом водный бассейн заливал все большие 
территории с небольшим последующим отступле-
нием на завершающей стадии. Таким образом, в 
крайпольских породах почти не обнаруживаются 
следы затопления суши, базальная пачка либо от-
сутствует, либо локально представлена исключи-
тельно светло-желтыми маломощными кварцевы-
ми песчаниками. 

Из ряда перечисленных свит структура устьярег-
ской свиты имеет гораздо более сложное строе ние. 
В районе р. Рудянка осадки представлены красно-
цветным пролювием – отложениями конусов выно-
са, образовавшихся на суше в субаэральных усло-
виях. Ранее эта часть разреза нами выделялась и 
получила название Красноцветной толщи (Шуми-
лов, Тельнова, 2017). Латерально она замещается 
Голубой толщей, получившей свое название из-за 
пре имущественного цвета пород. Эти отложения 
имеют аквальный генезис и совершенно иной лито-
логический состав. Согласно требованиям Страти-
графического кодекса России (2019), в таких случа-
ях резкого различия одновозрастных осадков по ге-
незису и литологическому составу следует присва-
ивать им разные названия свит. Поэтому, Красно-
цветную толщу раннесаргаевского возраста авто-
ры выделяют в качестве нового самостоятельного 
стратона – рудянской свиты. 

Голубая толща ранее нами подразделялась на 
две почти равные по мощности части (подсви-
ты), различающиеся по литологическому соста-
ву и палинологическими комплексами. Полевые 
исследования 2021 г. позволили установить, что 
эти две части также являются отдельными транс-
грессивно-регрессивными циклами. И для каждой 
из них характерен тренд изменения изотопного со-
става углерода карбонатных конкреций, описан-
ный выше. В силу этих обстоятельств мы выделя-
ем в объе ме Голубой толщи (устьярегской свиты) 
два новых стратона – брусничную и паладинскую 
свиты.

БРУСНИЧНАЯ СВИТА

Для нижней свиты саргаевского возраста, сло-
женной осадками аквального генезиса преиму-
щественно голубых цветов, предлагается назва-
ние “брусничная” по р. Бол. и Мал. Брусничные, в 
райо не устьев которых базальная пачка свиты вы-
ражена ярко и находится лимитотип.

Стратотипической местностью для данной 
свиты является значительная часть территории Ци-

лемской площади, поскольку отложения данного 
возраста обнажаются во многих десятках обнаже-
ний (рис. 2). 

Залегают породы свиты трансгрессивно на ни-
жележащих, как правило, с угловым несогласи-
ем различной степени выраженности. В качестве 
подстилающих отложений могут выступать осад-
ки любого возраста, вплоть до рифейского фун-
дамента. В зависимости от характера рельефа 
затапливае мой территории при раннесаргаевской 
трансгрессии базальная пачка свиты имеет различ-
ные сложение и мощность. Если море наступало 
на пологую низменность, то разрез свиты начина-
ется сразу с голубых песчаников, если затаплива-
лись возвышенные участки, то в начале отлагались 
конгломераты, гравелиты, белые и светло-желтые 
кварцевые песчаники, закономерно сменяющие 
друг друга (Шумилов, Тельнова, 2017). Грубо-
обломочная базальная пачка имеет наибольшее 
распространение в районах руч. Паладинский – 
р. Каменка, ур. Бол. Пожня, р. Бол. и Мал. Брус-
ничные, м. У Заводов.

В качестве лимитотипа (стратотипа стратигра-
фической границы) предлагается разрез обн. 37. 
Здесь базальная пачка свиты залегает с небольшим 
угловым несогласием на устьчиркинской пачке пе-
реслаивания серо-зеленых и зеленых алевролитов 
и песчаников. В средней части пачки появляются 
красноцветные глинистые прослои, количество ко-
торых возрастает вверх по разрезу. В верхней ча-
сти разреза диагностирована зона дезинтеграции 
железистой коры выветривания мощностью око-
ло 1 м. 

В подошве базальной пачки брусничной сви-
ты залегают линзы конгломерата с кварцевой галь-
кой и галькой зеленоцветных подстилающих по-
род. Кроме того, здесь обильно встречаются слабо-
окатанные обломки гематита – фрагменты размы-
той железной шляпы, цемент конгломерата часто 
черный гематитовый. Мощность линз конгломера-
та достигает 0.6 м. Вверх по разрезу они сменяют-
ся мощной пачкой песчаника кварцевого светло-
желтого с крупной косой разнонаправленной, иног-
да мульдообразной слоистостью, выраженной кон-
центрацией в тонких редких слойках минералов тя-
желой фракции и основного вулканического стек-
ла. Залегает песчаник в виде линз-серий мощно-
стью до 1.5, протяженностью до 12 м. В подошвах 
нижних линз-серий наблюдаются сгруженные гра-
вий, галька, крупные углефицированные фрагмен-
ты растений, в самых нижних сериях среди галь-
ки могут преобладать окатанные обломки гемати-
та. В верхней половине пачки слоистость песчани-
ка выполаживается вплоть до параллельной, неко-
торые линзы-серии сложены голубым песчаником. 
Мощность 10 м.

В результате ни одно обнажение или группа об-
нажений не дают полного представления о литоло-



LITHOSPHERE (RUSSIA)   volume 24   No. 6   2024

967Новые раннефранские стратоны на Среднем Тимане (бассейн р. Цильма)
New Early Frasnian stratas on the Middle Timan (Tsil’ma River basin)

гических особенностях свиты. Поэтому мы приве-
дем наиболее общие литологические характеристи-
ки отложений свиты. 

В качестве стратотипа выбрана совокупность 
разрезов (составной стратотип), расположенных 
в районах р. Бол. и Мал. Брусничные и руч. Пала-
динского и составляющих полный типовой разрез 
данного стратона с подстилающими и перекрываю-
щими отложениями. Осадки брусничной свиты об-
разовались на границе “море–суша”, вследствие 
чего характеризуются весьма сильной изменчи-
востью как по вертикали, так и по латерали: фа-
ции осадконакопления могут сменять друг друга 
на протяжении первых десятков метров, из-за че-

го даже в соседних обнажениях (в 100 м друг от 
друга) разрезы могут литологически значительно 
различаться. Поэтому послойное описание стра-
тона не представляется возможным. Нами выделе-
но три пачки в сложении свиты, в которых общие 
литологические особенности более или менее вы-
держаны: базальная, песчаниковая, песчаниково-
алевролитовая с красноцветами (рис. 3а).

Базальная (a) пачка выходит на дневную по-
верхность в обн. 33, 34, Р-7, 36, 37, 45, 46, 48–50, 
359, 360, 362 в районе р. Бол. и Мал. Брусничные 
и обн. 315–318, 320, 326, 328–330, 425 в районе 
руч. Паладинского, где она в совокупности пред-
ставлена следующими породами.

Рис. 2. Топографическая схема Цилемской площади с элементами геологического строения. 
1 – базальтовые плато; 2 – рифейский фундамент; 3 – предполагаемые области развития рудянской свиты; 4–6 – обнаже-
ния с выходами отложений паладинской (4), рудянской (5) и брусничной (6) свит.

Fig. 2. Topographic scheme of the Tsil’ma area with elements of geological structure. 
1 – basalt plateaus; 2 – Riphean foundation; 3 – proposed areas of development of the Rudyanskaya formation; 4–6 – outcrops with 
outcrops of Paladinskaya (4), Rudyanskaya (5) and Brusnichnaya (6) formations.
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1. Линзы конгломератов мощностью до 2 м 
(обн. 315, 320), врезанные в нижележащие поро-
ды. Галька представлена молочным кварцем, зе-
леноцветными осадочными породами, слюдисты-
ми сланцами, отмечаются обломки железной шля-
пы разной степени окатанности, обилие гемати-
та в цементе (обн. 37, 312, 320). Уплощенная галь-
ка достигает 15 см в диаметре, округлая имеет диа-
метр преимущественно 1–5 см. Здесь же часто при-
сутствуют крупные фрагменты углефицированных 
растений, иногда с медной минерализацией, если в 
подстилающих породах есть красноцветные глины.

2. Песчаник белый, иногда желтоватый квар-
цевый с гравийной примесью, вмещающий выше-
описанные линзы конгломератов или залегающий 
над ними. В подошве часто отмечаются крупные 
углефицированные обломки растений, вплоть до 
фрагментов древесных стволов. Слоистость круп-
ная диагональная, перекрестная, мульдообразная. 
Мощность достигает 3.5 м (обн. 315, 320).

3. Песчаник светло-желтый, кварцевый, с тон-
кими слойками темно-зеленого цвета, сложенны-
ми обломками основного вулканического стекла 
(в различной степени хлоритизированного), хлори-
том, минералами тяжелой фракции. В целом пач-
ка сложена сериями-линзами мощностью до 1 м,  
по простиранию – до 12 м. Внутри каждой се-
рии отмечается крупная косая, мульдообразная, 
S-образная слоистость. Вверх по разрезу количе-
ство слойков темноцветных обломков постепен-
но возрастает, размеры серий уменьшаются, слои-
стость выполаживается. Переход по простиранию 
или в нижележащий кварцевый песчаник постепен-
ный. Мощность данного песчаника достигает 10 м 
(обн. 37, Р-7, 49).

В большинстве обнажений с данной пачкой от-
сутствуют 1–2 члена, часто разрез начинается со 
светло-желтого песчаника. 

Осадки пачки формировались при трансгрессии 
водоема в среде с высокой гидродинамикой, соот-
ветствующей волноприбойному фронту. Поэто-
му они не содержат органических остатков, лишь в 
одном образце из светло-желтых песчаников обна-
ружен комплекс спор, соответствующий комплек-
су А (обр. 315/СПА-3).

Песчаниковая (б) пачка представлена в обн. 
31, 36, 41, 44, 47–49, 53, 57, 59–64, 68, 78, 97, 107, 
109, 118, 316, 368, 389, 417, 418, 435 и др.

Пачка представлена голубыми песчаниками, за-
легающими в виде сопряженных крупны серий-
линз мощностью до 1.5 и протяженностью до 12 м. 
Слоистость грубая, косая, однонаправленная, иног-
да весьма пологая, которую можно принять ее за 
параллельную. Слоистость часто не видна, лишь 
при наложенной трещиноватости по слоям она про-
является. Снизу некоторые серии оконтурены тон-
кими слоями углистых алевролитов. Вверх по раз-
резу нарастает доля алевритового материала, мощ-

ность серий-линз уменьшается, а протяженность, 
на оборот, увеличивается, слоистость выполажи-
вается. Постепенно серии-линзы превращаются в 
пласты алевритистых песчаников с пологой волни-
стой или параллельной слоистостью. Появляются 
линзы и пласты алевролитов. Породы в обнажениях 
выглядят крупноблочными, часто образуют отвес-
ные обрывы. На выветрелой поверхности в обнаже-
ниях породы имеют светлую желтоватую окраску, 
что наряду с их блочностью контрастно выделяет 
их в разрезах. В невыветрелом состоянии песчани-
ки окрашены в серовато-голубые, голубые цвета, 
чем отличаются от всех прочих пород девонского  
разреза.

В случаях, когда отсутствует описанная выше 
базальная пачка и разрез начинается с голубых пес-
чаников, то в основаниях нижних серий может при-
сутствовать крупнообломочный материал и круп-
ные фрагменты углефицированных растений. Па-
линологический анализ показал наличие спорово-
го комплекса А (обр. 418/СПА-1). Мощность пачки 
достигает 14 м (обн. 418).

Песчаниково-алевролитовая (в) пачка наибо-
лее полно представлена в обн. 41, 49, 53, 57, 68, 79, 
86, 105, 106, 118, 315, 316, 317, 319, 424 и др.

Пачка сложена переслаиванием пластов голу-
бых песчаников, авлевропесчаников и алевроли-
тов. Вверх по разрезу количество и мощность пла-
стов песчаников уменьшаются. Слоистость пород 
параллельная, реже пологоволнистая. В алевроли-
товых пластах присутствуют многочисленные кар-
бонатные (преимущественно сидеритовые) конкре-
ционные горизонты перерывов в осадконакопле-
нии. Анализ изотопного состава углерода показал, 
что содержание легкого изотопа углерода (δ13С) ко-
леблется в пределах 7–9‰, что соответствует прес-
новодным условиям осадконакопления. 

Особо важным является наличие слоев и линз 
красноцветных глин и глинистых алевролитов в 
прикровельной части пачки (свиты) – свидетельств 
того, что на небольшом удалении в это время раз-
вивались пролювиальные структуры. Красноцве-
ты зафиксированы в обн. 41, 316, 317, 320, 424 и 
440. Заметим, что в обн. 424 пласт красноцветных 
глин достигает 3.5 м. Помимо этого, в обн. 317 и 
424 отмечены либо зоны дезинтеграции, либо на-
чальные стадии развития железистых кор выветри-
вания. В красноцветных слоях обнаружены па лео-
почвенные горизонты с инситными углефициро-
ванными корнями, также корни растений обнару-
жены в некоторых горизонтах крупных эллипсои-
дальных конкреций. В целом эти особенности ука-
зывают на регрессию водоема, соответствующую 
заключительному этапу формирования свиты. Ран-
несаргаевский возраст (комплекс А) установлен по 
многим палинологическим пробам. Мощность этой 
части разреза брусничной свиты достигает 20 м 
(обн. 409–414).
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Перекрывается брусничная свита трансгрессив-
ной пачкой паладинской свиты (см. ниже).

В брусничной свите установлен палинологи-
ческий комплекс (ПК) А. Насыщенность палино-
спектров (ПС) спорами чаще плохая, в препаратах 
их содержание значительно меньше 200 шт. До-
минируют мелкобугорчатые споры археоптерисо-
вых растений: Geminospora micromanifesta (Nau-
mova) Owens, G. micromanifesta (Naumova) Owens 
var. collatatus Tchib., G. notata (Naumova) Obukh. 
и др. В небольшом количестве (2–3 экз. на препа-
рат) встречаются мегаспоры: Geminospora macro-
manifesta (Naumova) Owens, Contagisporites optivus 
(Tchib.) Owens. Субдоминантной группой являются 
споры с тонкой относительно широкой зоной Ca-
lyptosporites domanicus (Naumova) Oshurk., C. bel-
lus (Naumova) Oshurk., Cristatisporites pseudodeli-
quescens Telnova, C. triangulatus (Allen) McGre gor 
et Camfield., Ancyrospora melvillensis Owens, A. la-
ciniosa (Naumova) Mants., A. ampulla Owens. Спо-
ры с шиповатой и бугорчатой поверхностью споро-
дермы представлены небольшим числом экземпля-
ров и небольшим видовым составом: Acanthotri-
letes bucerus Tchib., A. similis Naumova, A. eximius 
Naumova, Lophozonotriletes scurrus Naumova, Con-
verrucosisporites curvatus (Naumova) Turnau, па-
тинатные Archaeozonotriletes variabilis Naumova, 
A. varia bilis Naumova var. insignis Sennova редки. 
Последние в работах некоторых авторов (Сеннова, 
1972) указаны как доминирующие и руководящие 
виды для саргаевского горизонта. Достаточно мно-
гочислен (до 5 экз. на препарат) эндемичный вид 
Cymbosporites sp. 1 nov. 

ПК А соответствует региональной палинозо-
не Cristatisporites pseudodeliquescens – Archaeoperi-
saccus ovalis в региональной схеме палинострати-
графической зональности девона и, по-видимому, 
конодонтовой зоне Ancyrodella rotundiloba solu-
ta. Этот уровень коррелирует с глобальным Upper 
Frasne событием (Aboussalam, Becker, 2007; Becker 
et al., 2016; Тельнова, Шумилов, 2019). Аналогич-
ные ПС изучены в естественных обнажениях ниж-
ней части устьярегской свиты на Южном Тимане и 
прослежены в других районах Тимано-Печорского 
региона (Тельнова, 2007). 

Основная особенность отложений раннесарга-
евского возраста заключается в том, что в райо-
не р. Рудянки разрез представлен красноцветны-
ми породами, т. е. на начальном этапе саргаевской 
трансгрессии здесь сохранилась суша в виде про-
лювиального конуса выноса, красноцветные осад-
ки (преимущественно глины) продолжали накапли-
ваться в прежнем режиме. Ранее эти отложения на-
зывались нами Красная толща (Шумилов, Тельно-
ва, 2017; Tel’nova, Shumilov, 2019). Ввиду резкого 
литологического и генетического отличия красно-
цветных осадков от одновозрастных им отложений 
брусничной свиты, согласно требованиям Страти-

графического кодекса России (2016), их требуется 
выделять в свиту с собственным названием. 

Переходная зона между Голубой и Красной тол-
щами развита в пределах довольно узкой полосы, 
окружающей былые возвышенности. Наиболее 
полно она вскрыта в обнажениях от устья р. Кос-
ма до череды крупных петель русла р. Цильма. 
В этой зоне происходит латеральное замещение зе-
лено цветной толщи красноцветной. При этом зеле-
но цветный разрез весьма сходен по своим лито-
логическим характеристикам разрезу устьчиркин-
ской свиты. Это объясняется тем, что при затопле-
нии данной территории в ходе саргаевской транс-
грессии возникли фациальные условия, аналогич-
ные таковым устьчиркинского времени. Отложе-
ния представлены ритмичным чередованием пла-
стов песчаников и алевролитов с постоянным при-
сутствием слойков, слоев, пластов красноцвет-
ных глин. Цвет пород серо-зеленый, зеленый с за-
метным голубым оттенком, встречаются линзы 
небесно-голубого (саргаевского) песчаника. Мощ-
ность переходной пачки не превышает 5 м.

РУДЯНСКАЯ СВИТА

Для красноцветных отложений, замещающих 
по простиранию одновозрастные брусничной сви-
ты, предлагается название “рудянская” – по назва-
нию р. Рудянка, в районе которой эти породы име-
ют максимальное по мощности и наиболее ши-
рокое по площади развитие (см. рис. 2). Соответ-
ственно, стратотипической местностью является 
названный район.

Отложения свиты имеют ряд весьма специфиче-
ских особенностей. 

Во-первых, красноцветные глины и песчаники 
не содержат органических остатков, поэтому опре-
деление возраста палеонтологическим методом не-
возможно. О времени их образования можно су-
дить лишь относительно датированных подстилаю-
щих и перекрывающих отложений, а также по про-
слеживанию их латерального замещения голубыми 
породами.

Во-вторых, пролювий раннесаргаевского вре-
мени территориально отлагался в основном там 
же, где получили максимальное развитие конусы 
выноса в устьчиркинское время, т. е. фациальные 
условия осадконакопления не изменились, литоло-
гический состав пород сохранился, поэтому ника-
кой чем-либо выраженной границы здесь нет. 

В-третьих, следует учитывать, что по району 
имеется лишь один разрез толщи по руслу р. Циль-
ма и небольшие добавочные к нему по руслам при-
токов. Поэтому кажущееся довольно локальное 
распространение красноцветной рудянской сви-
ты (вскрытой руслом реки), скорее всего, не соот-
ветствует действительности. Согласно нашим ре-
конструкциям истории развития осадочного чех-
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ла района в девоне (Шумилов, Тельнова, 2017), 
красно цветные пролювиальные конусы выноса в 
саргаевское время слагали достаточно широкие 
кольце образные зоны вокруг двух возвышенно-
стей, увенчанных обширными базальтовыми пла-
то в районах верховий рр. Рудянка и Мутная и при-
поднятого блока рифейского фундамента вдоль за-
падной границы территории (см. рис. 2). Таким 
образом, по нашим предположениям, красноцве-
ты рудянской свиты развиты не менее, чем на чет-
верти территории Цилемской площади, т. е. совер-
шенно определенно заслуживают выделения в от-
дельную свиту.

Пролювиальные конусы выноса относятся к 
“блуждающим” структурам, т. е. по мере развития 
и изменения направлений сноса рыхлого материа-
ла с возвышенностей меняют свое пространствен-
ное положение. Только благодаря этому обстоя-
тельству нам удалось выделить лимитотип свиты 
в обн. 138 в периферийной зоне развития устьчир-
кинского пролювия, но при мощном накоплении 
красноцветов в рудянское время. Здесь базальная 
пачка представлена в нижней части маломощным 
конгломератом с галькой из перемытых нижеле-
жащих пород, переходящим в серии-линзы светло-
желтого кварцевого песчаника с красноватым от-
тенком, исчезающим вверх по разрезу. Выше они 
сменяются сериями-линзами светло-голубого пес-
чаника. В подошвах серий отмечаются многочис-
ленные крупные углефицированные фрагменты 
растений. Мощность пачки в разрезе обн. 138 со-
ставляет 2.3 м. 

Над этой пачкой залегает тонкий (0.4 м) пласт 
глинистого алевролита насыщенного голубовато-
зеленого цвета, палинологическая проба из кото-
рого показала раннесаргаевский возраст (обр. 138/
СПА-2). 

Залегает базальная пачка рудянской свиты на 
пачке переслаивания красноцветных и зеленоцвет-
ных алевролитов. Палинологический анализ образ-
ца из прикровельной части подстилающих пород по-
казал позднетиманский возраст (обр. 138/СПА-1).  
Сходная картина базальной пачки наблюдается и в 
обн. 126, где она залегает на красноцветные глины 
устьчиркинской свиты, но здесь в разрезе нет отло-
жений, содержащих споры растений.

Следует отметить, что местность с широким рас-
пространением выходов на дневную поверхность 
красноцветных осадков, представленных, как пра-
вило, нелитифицированными глинами, имеет низ-
менный характер, на склонах возвышенностей, об-
ращенных к руслу реки, отмечается большое ко-
личество оползней. В силу этого обстоятельства 
скальные высокие обнажения отсутствуют, а высо-
кие крутые склоны возвышенностей обычно на две 
трети снизу закрыты оползнями. Поэтому и для ру-
дянской свиты в качестве стратотипа (см. рис. 3б) 
служит совокупность разрезов (составной страто-

тип) в стратотипической местности в обн. 125–145, 
150, 151, 203, 204, 207, 213, 230, 235.

Разрез сложен преимущественно красноцветны-
ми (от бордового до шоколадно-коричневого цве-
та) нелитифицированными глинистыми осадка-
ми, отлагавшимися в результате повторяющихся 
спазматических гряземутьевых потоков на склонах 
былых возвышенностей (Шумилов, 2013, 2014). 
В разрезе отмечается обилие ископаемых палео-
почвенных горизонтов – педокомплексов с инсит-
ными углефицированными корнями. Каждый па-
леопочвенный горизонт фиксирует перерыв меж-
ду поступ лениями рыхлого материала из источни-
ков сноса. 

На периферии пролювиальных построек суще-
ствовали плайевые водоемы, в которых отлагались 
линзы песчаников и алевропесчаников. Здесь же 
концентрируется основная часть растительного де-
трита, псевдоморфно замещенного сульфидами же-
леза и меди.

Мощность свиты достигает 15 м (обн. 126).
Перекрываются отложения трансгрессивно с 

размывом породами паладинской свиты, пред-
ставленных в основном базальным светло-желтым 
кварцевым песчаником с отчетливым красным от-
тенком в нижней части. Обнажения с этой частью 
разреза распространены по р. Рудянка, ниже и вы-
ше ее устья по р. Цильма. Следует заметить, что 
здесь базальная пачка паладинской свиты проявле-
на весьма хорошо, поскольку водоем наступал на 
возвышенность.

ПАЛАДИНСКАЯ СВИТА

Для позднесаргаевских отложений предлагает-
ся название “паладинская свита” по руч. Паладин-
скому и одноименному болоту, в районе которых 
в серии береговых обнажений р. Цильма представ-
лен весь разрез свиты от подошвы до кровли (см. 
рис. 2). 

Стратотипической местностью для отложе-
ний свит являются два участка – в районе руч. Ли-
ственничный – руч. Паладинский и в районе р. Ру-
дянка. Заметим, что разрезы этих участков раз-
личаются генетически и незначительно литоло-
гически. На территории первого района базаль-
ная пачка представлена почти в полном объеме, 
т. е. конгломератами с кварцевой галькой, белы-
ми и светло-желтыми кварцевыми песчаниками, в 
райо не р. Рудянка – только светло-желтыми пес-
чаниками. 

Кроме того, основное тело свиты в районе 
руч. Паладинского сложено преимущественно 
алевролитами, алевритистыми аргиллитами с ред-
кими пластами песчаников, присутствуют много-
численные микроконкреционные горизонты пере-
рывов в осадконакоплении, в верхней части – сле-
ды древнего педогенеза. Захороненная органи-
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ка крайне малочисленна и представлена исключи-
тельно фрагментами рыбных панцирей и раковина-
ми конхострак. В то же время в районе р. Рудянка 
и западнее ее в разрезе больше песчаников, окраска 
пород более светлая, блеклая, породы слабо сце-
ментированы, конкреции отсутствуют. 

В качестве лимитотипа нами предлагается раз-
рез обн. 424, в котором базальная пачка имеет сле-
дующее сложение. В подошве залегает слой кон-
гломерата мощностью до 0.6 м с галькой зелено-
цветных пород, кварца, темно-серого сланца (ри-
фейского). Вверх по разрезу сменяется белым 
кварцевым песчаником с крупной косой разнона-
правленной слоистостью. В подошвах серий не-
редки захороненные крупные фрагменты углефи-
цированных растений (части древесных стволов 
диа мет ром до 30 см). Белый крупно- и среднезер-
нистый песчаник постепенно сменяется сериями-
линзами светло-желтого песчаника. Мощность ба-
зальной пачки здесь достигает 3.6 м. Залегает ба-
зальная пачка трансгрессивно с размывом на песча-
никах и алевролитах брусничной свиты с признака-
ми развития железной шляпы.

В районе р. Рудянка, как упоминалось выше, ба-
зальная пачка представлена исключительно светло-
желтыми кварцевыми песчаниками, нижние серии-
линзы которых часто окрашены в красные цвета за 
счет размыва нижележащих красноцветных глин. 

Поскольку вариативность пород высокая, как 
и в брусничной свите, породы свиты выходят на 
дневную поверхность в отдельных обнажениях 
фрагментарно, то стратотипом (см. рис. 3в) слу-
жит совокупность разрезов (составной стратотип) 
в райо не р. Лиственничной и руч. Паладинский, ча-
стично – в районе р. Рудянка.

Разрез составного стратотипа состоит из двух 
частей-пачек. 

Базальная (а) пачка “классического” полно-
го состава экспонируется на дневной поверхно-
сти в районе руч. Паладинский в обн. 312, 315–320, 
326, 424. Здесь разрез начинается с гравелитистых 
конгломератов или галечных гравелитов, залегаю-
щих линзами и пластами небольшой мощности (до 
0.6 м) на размытой поверхности нижележащих по-
род брусничной свиты, иногда несущей признаки 
железистой коры выветривания, развития па лео-
почв. Галька и гравий имеют преимущественно 
состав подстилающих пород (голубые и красные 
алевролиты, песчаники), встречаются в небольшом 
количестве метаморфические сланцы фундамента, 
молочный кварц.

Конгломераты и гравелиты сменяются белым, 
светло-серым, голубовато-серым кварцевым пес-
чаником, залегающим сериями-линзами мощно-
стью до 0.8 м, протяженностью до 6 м. Слоистость 
пород грубая косая разнонаправленная. В подош-
вах серий, как правило, сгружены мелкая галь-
ка и гравий осадочных пород, отмечаются много-

численные фрагменты углефицированных расте-
ний. Мощность белых песчаников достигает 1.8 м 
(обн. 315). В свою очередь, эти породы постепен-
но сменяются светло-желтыми кварцевыми песча-
никами, залегающими также сериями-линзами, ко-
торые вверх по разрезу постепенно превращают-
ся в пласты, слоистость изменяется с косой разно-
направленной, мульдообразной на пологоволни-
стую и параллельную, нарастает содержание алев-
ритовой составляющей. Мощность желтых песча-
ников достигает 2 м (обн. 319 и 320). В совокуп-
ности мощность базальной пачки полного профиля 
составляет около 5 м.

Несколько иная картина представлена в районе 
р. Рудянка, где ни в одном обнажении не было об-
наружено конгломератов и белого кварцевого пес-
чаника. Разрез начинается со светло-желтого пес-
чаника. Эта разновидность базальной пачки отме-
чается в обн. 207, 210, 212–214, 217, 219, 222, 230, 
232–234.

В подошвах серий-линз часто присутству-
ют редкие гравий и галька голубых и красных по-
род. Слоистость крупная косая разнонаправлен-
ная. Мощность желтых песчаников не превыша-
ет 1.5 м. Вверх по разрезу они переходят в серии-
линзы желтовато-голубого, серо-голубого, голубо-
го песчаника, сначала залегающего также сериями-
линзами, а выше – пластами с пологоволнистой, 
параллельной слоистостью. Отмечаются ячеи-
стые знаки ряби на поверхностях напластования. 
Общая мощность базальной пачки достигает 6 м  
(обн. 222).

Судя по тому, что брусничная свита в райо-
не руч. Паладинского залегает на валсовских от-
ложениях (значительный эрозионный срез), в по-
дошве имеет полный набор пород базальной пач-
ки, в кровле присутствуют красноцветы, здесь су-
ществовала возвышенность с достаточно крутыми 
склонами, что обусловило высокую гидродинами-
ку фронта трансгрессирующего водоема. В райо-
не р. Рудянка на дневную поверхность при позд-
несаргаевской трансгрессии выходили красноцвет-
ные глинистые породы, обуславливающие “мяг-
кий” пологий рельеф. В результате нижняя часть 
свиты сложена либо пачкой светло-желтых (с крас-
ным оттенком) кварцевых, либо пачкой голубых 
песчаников.

Алевролит-аргиллитовая (б) пачка имеет 
некоторые отличия уже в пределах района р. Ли-
ственничная – руч. Паладинский: в районе руч. Па-
ладинский мощность свиты значительно сокраще-
на, в сложении принимают участие пласты и линзы 
песчаников и алевропесчаников, а в районе р. Ли-
ственничной разрез почти полностью сложен алев-
ролитами и аргиллитами с многочисленными гори-
зонтами конкреций. В районе же р. Рудянка осад-
ки отлагались явно “мористее”, что нашло отраже-
ние в составе, облике пород, в присутствии захоро-
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нений различной фауны, уменьшении количества и 
разнообразия спор растений.

В целом пачка имеет преимущественно алевро-
литовое и аргиллитовое сложение с редкими пла-
стами и линзами серо-голубых алевритистых пес-
чаников мощностью до 1 м. Исходный цвет пород 
голубой, при интенсивном рассланцевании и окис-
лении приобретают желто-зеленые, зеленые тона. 
Слоистость пород преимущественно параллельная, 
редко мелкая косая. В некоторых разрезах отмеча-
ются многочисленные микроконкреционные гори-
зонты перерывов в осадконакоплении. Остатки фа-
уны крайне редки и представлены проходными так-
сонами конхострак и панцирных рыб, причем коли-
чество панцирей конхострак возрастает в средней 
части разреза. В то же время в отложениях в районе 
р. Лиственничная – руч. Паладинский достаточно 
много мелкого угольного детрита, встречаются за-
хоронения фрагментов растительности великолеп-
ной сохранности. 

В прикровельной части свиты в обн. 303, 315, 
316, 319, 217, 219 и 326 обнаружены тонкие, мощ-
ностью первые сантиметры, прослои бордово-
коричневых глин, свидетельствующие о разви-
тии пролювиальных красноцветов на некотором 
удалении (завершающая фаза трансгрессивно-
регрессивного цикла, соответствующего сви-
те). Мощность отложений пачки достигает 16 м 
(обн. 409, 410, 414).

Особо рассмотрим изменение изотопного со-
става углерода по профилю разреза свиты. На на-
чальном, трансгрессивном, этапе в нижней части 
алевролит-аргиллитовой пачки образовались кар-
бонатные конкреции с содержанием легкого изото-
па углерода δ13С от +3.31 до –2.10‰, что указывает 
на нормальные морские условия осадконакопления 
(Галимов, 1968, 1993). Однако достаточно быстро 
произошло опреснение водоема, и в средней части 
пачки образовались конкреции с δ13С около –13‰. 
Затем, судя по составу конкреций, в которых со-
держание δ13С плавно изменяется до –5.58‰, во-
да в бассейне седиментации со временем стано-
вилась солоноватой. Таким образом, в отличие от 
нижележащих свит, в которых тренд однонаправ-
ленный – от морских к пресноводным условиям 
осадконакоп ления, здесь мы не видим постоянной 
отшнуровки прибрежного бассейна с его опресне-
нием, он более открытый с периодическими по-
ступ лениями соленой воды. 

Перекрываются отложения паладинской свиты 
с незначительным размывом породами крайполь-
ской свиты доманикового горизонта, представлен-
ными в подошве светло-желтыми песчаниками, ха-
рактерными для базальных пачек почти всех ниже-
лежащих свит. Контакт между свитами прослежен 
в обн. 210, 213, 217, 301, 303, 304, 409.

В результате палинологического анализа об-
разцов, отобранных из различных частей разреза 

пачки (303/51, 305/СПА-2, 312/1, 315/СПА-3, 315/
СПА-4, 317/СПА-1, 326/СПА-2, 411/51, 411/53, 
411/54, 413/51, 414/51, 415/51, 415/52, 424/СПА-1),  
установлен ПК Б. Для него характерно так же, как 
и для ПК А, доминирование (50–80%) и большое 
видовое разнообразие мелкобугорчатых спор рода 
Geminospora. Субдоминантной группой (20–40%) 
являются споры с тонкой относительно широкой 
зоной: Densosporites sorokinii Obukh., D. meye riae 
Telnova, Cristatisporites timanica Telnova et Mar-
shall, C. deliquescens (Naumova) Arkh., C. pseudode-
liquescens Telnova et Marshall, C. triangulatus (Al-
len) McGregor et Camfield., C. trivialis (Naumova) 
Obukh., Ancyrospora melvillensis Owens, A. lacinio-
sa (Naumova) Mants., A. ampulla Owens; Perotrilites 
sp. nov. Остальные таксоны спор высших растений 
представлены в ПС в небольшом количестве – от 
единичных до 7%. Это споры с шиповатой, бугор-
чатой поверхностью спородермы, патинатные (Ar-
chaeozonotriletes variabilis Naumova, A. tschernovii 
Naumova, A. latemarginatus (Kedo) Obukh., A. varia-
bilis Naumova var. insignis Sennova), монолетные 
(Archaeoperisaccus verrucosus Pask., A. timanicus 
Pask., A. concinnus Naumova) и др.

Свита охарактеризована региональной пали-
нологической зоной (ПЗ) Cristatisporites delique-
scens – Archaeoperisaccus menneri (Teльнова, Шу-
милов 2019). ПЗ скоррелирована с конодонтовой 
зоной Ancyrodella rotundiloba rugosa, что позволя-
ет определить точное положение новой свиты в по-
граничном живетско-франском стратиграфическом 
интервале (табл. 1). Этот уровень коррелирует с 
глобальным событием Genundewa (Aboussalam, 
Becker, 2007; Becker et al., 2016). В стратиграфиче-
ской схеме девона свита, по-видимому, может соот-
ветствовать большему стратиграфическому об ъе-
му – конодонтовым зонам rugosa – transitans. Верх-
няя граница свиты фиксируется контактом с но-
вым, крайпольским, трансгрессивно-регрессивным 
этапом осадконакопления, который охарактеризо-
ван ПК семилукского возраста.

Различия комплексов А и Б заключаются в луч-
шей насыщенности спорами ПС комплекса Б, в 
стабильном присутствии во всех ПС комплекса Б 
вида-индекса ПК саргаевского горизонта – C. pseu-
dodeliquescens, а также появляются типично фран-
ские виды – C. deliquescens, A. concinnus, сокраща-
ется содержание спор морфона C. krestovnikovii – 
C. bellus – C. domanicus, с 20 до 40% увеличива-
ется содержание спор с тонкой относительно ши-
рокой зоной (Cristatisporites, Densosporites, Pero-
trilites и др.).

Оба комплекса по таксономическому составу со-
ответствуют ПК миоспоровой зоны Cristatisporites 
pseudodeliquescens, установленной в разрезах 
устьярегской свиты Южного Тимана и прослежен-
ной по территории Тимано-Печорской нефтегназо-
носной провинции (Тельнова, 2007). Руководящие 
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виды для ПК: Geminospora micromanifesta, G. mac-
romanifesta; G. aurita; G. plicata, Densosporites soro-
kinii, D. meyeriae, Cristatisporites tima nica, C. pseu-
dodeliquescens, C. deliquescens, C. trivia lis, Ancy-
rospora melvillensis, A. laciniosa, A. ampulla; Pero-
trilites sp. nov., Acanthotriletes similis, A. eximius, 
Lophozonotriletes cf. tylophorus Naumova, L. scur-
rus, Verrucosisporites concessus, Archaeozonotri-
letes variabilis Naumova, A. variabilis var. insignis, 
A. tschernovii, A. latemarginatus, Archaeoperisaccus 
verrucosus, A. concinnus. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате ревизии геологических материа-
лов предыдущих лет, изучения новых данных и 
экспедиционных работ 2021 г. авторами выделено 
три новых стратона: брусничная, рудянская и пала-
динская свиты, ранее выделяемые как устьярегская 
свита. Брусничная и рудянская свиты одновозраст-
ные и латерально замещают друг друга, слагающие 
их осадочные породы имеют совершенно разный 
генезис. Для каждой свиты приведены обоснова-
ния названий, описаны лимитотипы, стратотипиче-
ские местности, представлены сводные стратотипы 
согласно требованиям Стратиграфического кодек-
са России (2016).

Описываемые стратоны являются ярким лито-
логическим репером в Тимано-Североуральской 
регионе. Поэтому важно установить их точное по-
ложение в стратиграфической схеме девона в соот-
ветствии с современной возрастной датировкой и 
объемом ранее выделенных свит и горизонтов. Ис-
следование является актуальным, поскольку этот 
стратиграфический уровень в регионе рассматри-
вался как один из вариантов границы среднего-
верхнего девона. Региональный уровень границы 
остается до сих пор дискуссионным. Поэтому воз-
никла необходимость комплексного изучения по-
граничных отложений с привлечением современ-
ных инструментария и методологии: седименто-
логических изменений, характеризующихся разно-
образием фациальных обстановок, эволюционных 
изменений во флористических сообществах и др. 

Разное понимание объема и возраста устьярег-
ской свиты разными специалистами объясняется, 
прежде всего, отождествлением горизонтов со сви-
тами, отсутствием понимания соотношения лито-
логических и биостратиграфических границ и – как 
результат – несоответствием их реального положе-
ния в стратиграфических схемах.

Отложения этого возраста в бассейне р. Циль-
ма (Средний Тиман) практически не содержат ру-
ководящих форм фауны. Напротив, франские от-
ложения на Южном Тимане хорошо обнажены и 
детально охарактеризованы разными группами 
фауны и спорами высших растений. Таксономиче-
ский состав комплексов спор, описанных на Сред-

нем Тимане, наибольшее сходство имеет с южно-
тиманскими. В этой связи корреляцию биостра-
тиграфических подразделений Среднего Тимана 
мы проводим с уже установленными на Южном  
Тимане. 

Таким образом, на Среднем Тимане так же, как 
и на Южном Тимане, выделены два ПК, характе-
ризующие саргаевский этап осадконакопления: ПК 
А – раннесаргаевский – и ПК Б – позднесаргаев-
ский (соответствующий объему двух конодонто-
вых зон rugosa – transitans), который перекрыва-
ется породами крайпольской свиты (палинозона – 
Diducites radiatus), характеризующей семилукский 
(доманиковый) этап осадконакопления на северо-
востоке Русской плиты.

Новые свиты, сформированные сходными 
трансгрессивно-регрессивными циклами, пред-
ставляют собой наиболее полную последователь-
ность раннефранского осадконакопления на Ев-
ропейском Северо-Востоке России, где удалось 
зафиксировать региональные отклики глобаль-
ных событий Frasnes (конодонтовая зона soluta) 
и Genundewa (конодонтовая зона rugosa). Мож-
но предположить, что именно эти события вы-
полняли триггерную роль в формировании опи-
санных циклов. Необходимо отметить, что в этой 
литолого-стратиграфической последовательно-
сти не зафиксировано событие Timan (конодонто-
вая зона transitans) и, поскольку отсутствуют фау-
нистические данные, ПК Б условно характеризует 
всю позднесаргаевскую последовательность осад-
конакопления.
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