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Введение

На Южном Тимане в районе поднятия Жежимпарма 
и Немского выступа наблюдаются немногочисленные 
выходы позднедокембрийского фундамента Печорской 
плиты. Основание фундамента сложено терригенны-
ми породами, выделяемыми в составе джежимской 
свиты, относимой к верхнему рифею (RF3dž) и пред-
ставленной аркозовыми песчаниками с прослоями гра-
велитов и алевролитов (Государственная…, 2005; 2018). 
Эти образования принято считать возрастным и фа-
циальным аналогом золотоносной аньюгской свиты 
(RF3an) Среднего Тимана (Тиманский..., 2009). 

В настоящее время отсутствуют однозначные дан-
ные о возрасте джежимской свиты. Датирование зе-
рен детритового циркона из песчаников джежимской 
свиты на возвышенности Жежимпарма (точка I на 
рис. 1), проведенное Н. Б. Кузнецовым и соавторами, 
показало, что возраст наиболее молодых зерен цирко-
на составляет около 1024 ± 18 млн лет, что, как отмеча-
ют авторы, не противоречит существующим представ-
лениям о позднерифейском возрасте толщи (Кузнецов 
и др., 2010).

На Немской возвышенности, расположенной в 90 
км к юго-востоку от поднятия Жежимпарма (точка III 
на рис. 1), возраст монацита из элювиально-делюви-
альных образований по породам джежимской свиты 
составил: 1100 ± 24 млн лет по 206Pb/238U и 817 ± 127 млн 
лет по 207Pb/235U. Неоднозначный результат дало и 
определение возраста микрофоссилий — верхней ри-

фей или средний-верхний рифей (Государственная.., 
2018). Датирование зерен детритового циркона из пес-
чаников джежимской свиты карьера Вадьявож позво-
лило установить, что минимальный возраст циркона 
составляет 1457 ± 15 млн лет, что не противоречит пред-
ставлению о позднерифейском возрасте пород (Гракова 
и др., 2024). Песчаники джежимской свиты Южного 
Тимана по форме кривых распределения плотности 
вероятности возраста зерен детритового циркона сход-
ны с позднерифейскими песчаниками Юго-Западного 
Прионежья, Северного Приладожья и Южного Урала и 
были сформированы, вероятно, в пределах единого 
осадочного бассейна за счет разрушения и переотло-
жения материала кристаллических комплексов древ-
него фундамента Восточно-Европейской платформы 
(Кузнецов и др., 2006; Кузнецов и др., 2014а; Кузнецов 
и др., 2014б).

В 2023 г. появились данные об обнаружении в по-
родах джежимской свиты возвышенности Жежимпарма 
комплекса макрофоссилий, на основании которого 
возраст джежимской свиты может соответствовать 
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* Название возвышенности согласно Госреестру географи-
ческих названий Республики Коми по состоянию на 
15.12.2022 (https://cgkipd.ru/science/names/reestry-gkgn.php). 
На географических и геологических картах более ранне-
го периода данная возвышенность была обозначена как 
Джеджимпарма, а также Джежим парма (Государственная…, 
2005, 2018).
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позднему венду (Колесников и др., 2023). Но пока из-
менения в действующую стратиграфическую схему не 
внесены, при описании разрезов используют страти-
графическое расчленение, принятое на существующих 
геологических картах (Государственная…, 2005, 2018).

Важной особенностью слагающих основную часть 
разреза джежимской свиты аркозовых песчаников яв-
ляется присутствие в них обломков минералов кислых 
магматических пород — зерен полевых шпатов и био-
тита. Встречены в обломочных породах джежимской 
свиты и единичные мелкие гальки гранитоидов. В гра-
велитовых прослоях обломки кислых магматических 
пород (интрузивных и изверженных) составляют до 
20 % от общего количества обломков. Примерно 80 % 
приходится на монокварцевые породы — крупнокри-
сталлический кварц и кварциты.

Результаты исследований

При изучении состава обломочного материала гра-
велитов из карьера Джежимский (61°42'54.7'' с. ш., 
54°20'57.8'' в. д., точка II на рис. 1) была обнаружена 
галька красных яшмоидов. Порода, слагающая эту галь-
ку, имеет неоднородный состав и концентрически-зо-
нальное строение. В центральной части располагает-
ся отделенное гематитовой каймой обособление не-
правильной формы (1 на рис. 2, b) диаметром около 
0.5 см, сложенное предположительно девитрифици-
рованным вулканическим стеклом — на отдельных 
участках аморфным, неравномерно пигментирован-
ным тонкодисперсным гематитом — агрегатом, струк-
тура которого напоминает гиалокластит (рис. 2, c). Это 
образование окружено «каймой» (2 на рис. 2, b) тол-
щиной до 0.5 см, также имеющей неоднородное стро-

Рис. 1. Местоположение изученных разрезов на схематической геологической карте района исследований
(по: Государственная…, 2005) 

Условные обозначения: 1–2 пермская система: 1 — нижний отдел, известняки, доломиты, алевролиты, песчаники, гипсы; 
2 — верхний отдел, глины, известняки, песчаники; 3 — каменноугольная система: известняки, доломиты, глинистые 
известняки, глины; 4 — девонская система, средний-верхний отделы: гравелиты, песчаники, конгломераты, алевролиты; 
5–7 — рифейская эратема: 5 — вапольская свита: доломиты с прослоями песчаников, аргиллитов и кремней; 6 — ышке-
месская свита: доломиты, алевролиты, аргиллиты; 7 — джежимская свита: песчаники, алевролиты, гравелиты; 8 — гео-
логические границы: а — согласные, б — несогласные; 9 — надвиг; 10 — точки наблюдения: 1 — кряж Енганепэ; 2 — 
р. Дзеляю; 3 — увал Кача-Мыльк; 4 — возвышенность Жежимпарма и Немский выступ; карьеры: I —Асыввож; II — 

Джежимский; III — Вадьявож

Fig. 1. Schematic geological map (according to: State..., 2005). Legend: 1–2 Permian system: 1– lower section, limestones, 
dolomites, siltstones, sandstones, gypsum; 2 — upper section, clays, limestones, sandstones; 3 — carboniferous system: limestones, 
dolomites, clay limestones, clays; 4 — Devonian system, middle-upper divisions: gravelites, sandstones, conglomerates, siltstones; 
5–7 — Riphean erathema: 5 — Vapol formation: dolomites with interlayers of sandstones, mudstones and flints; 6 — Oykemess 
formation: dolomites, siltstones, mudstones; 7 — Dzhezhim formation: sandstones, siltstones, gravelites; 8 — geological boundaries: 
a — consonant, b — dissent; 9 — thrust; 10 — studied sections: 1 — Engane-Pe ridge; 2 — Kacha-Mylk ridge; 3 — Dgelyau river; 

4 — Zhezhimparma and Nem Hills; I — Asyvvozh quarry; II — Dzhezhim quarry; III — Vad`ya-Vozh quarry
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ение и оолитовую структуру. Силицитовый, разбитый раз-
нонаправленными микротрещинами брекчированный
матрикс состоит из округлых образований, сложенных пиг-
ментированным тонкодисперсным гематитом и концен  -
трическими и веерообразно расположенными микрокри-
сталлами кварца (халцедона). Округлые образования рас-
положены равномерно или сгруппированы в кольца и
цепочки (рис. 2, d, e). Оолиты с интенсивно пигментиро-
ванными центральными частями имеют размеры около 
0.1 мм. Пигментация постепенно исчезает на периферии, 
каждое «зерно» окружено тончайшей корочкой параллель-
но ориентированных прозрачных кристаллов кварца.

Внешняя зона гальки толщиной около 2 мм имеет кру-
стификационную структуру и сложена относительно чи-
стыми или зонально окрашенными гидро ксидами железа 
и образующими тончайшие корочки шестоватыми ми-
крозернами кварца (3 на рис. 2, b).

Возникновение своеобразной зональной структу-
ры может быть связано с процессами перераспреде-
ления вещества в неуплотненном осадке в процессе 
диагенеза. Последовавшие в стадии катагенеза преоб-
разования привели к возникновению трещин, в том 
числе сместивших относительно друг друга отдельные 
участки породы (рис. 2, b, f). В результате растворения 
и последующей перекристаллизации трещины были 
заполнены микрозернистым кварцем и кварцево-слю-
дистым агрегатом.

Обсуждение результатов и выводы

Известно, что в зонах спрединга происходит фор-
мирование пилоу-базальтов. В отдельных случаях при 
излиянии на больших глубинах порции расплава мо-
гут прийти в соприкосновение с глубоководными осад-

Рис. 2. Галька яшмоидов в гравелите, обр. Д-1: a — полированный образец; b –зональное строение; c — внутренняя часть 
(зона 1 на рис. 2, b), сложенная девитрифицированным вулканическим стеклом; d — участок с оолитовой структурой 
(зона 2 на рис. 2, b) и внешняя непигментированная зона (зона 3 на рис. 2, b); e — оолитовая структура и крустификаци-

онная кайма (зоны 2 и 3 на рис. 2, b); f — микротрещины. Фото c, d, g — николи скрещены; b, f — в проходящем свете

Fig. 2. Jasper pebbles in gravelite, sample Д-1: a — polished sample; b — zonal structure; c — an inner part (zone 1 in Fig. 2 b) 
composed of devitrified volcanic glass; d — an area with an oolitic structure (zone 2 in Fig.2 b) and an external non-pigmented 
zone (zone 3 in Fig. 2 b); e — oolitic structure and crostification rim (zones 2 and 3 in Fig. 2 b); f — microcracks. Photos c, d, e — 

nikols are crossed; b, d — in passing light

a b

c

e

d

f
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ками, часто кремнистого состава. При литификации и 
дальнейшем выведении (обдукции) частей океаниче-
ского разреза (офиолитовых комплексов) в верхние 
горизонты коры его кремнистые участки могут быть 
подвержены метаморфизму и преобразовываться в 
яшмоиды. Яшмоиды, которые часто входят в состав 
офиолитовых комплексов в зонах орогенов, могут под-
вергаться денудации, а их гальки поступать в область 
осадконакопления.

Поскольку возраст пород джежимской свиты ус-
ловно докембрийский, соответственно, попадание 
гальки яшмоидов в эту толщу должно быть связано с 
размывом докембрийских офиолитов. Офиолитовые 
комплексы позднерифейского возраста формирова-
лись на стадии тиманид (доуралид) (Kuznetsov et al., 
2007; Пучков, 2010; Пучков и др., 2022). Выходы этих 
комплексов на севере Урала известны на хребте 
Енганепэ Полярного Урала (точка 1 на врезке к рис. 1), 
где фрагментарно обнажен серпентинитовый меланж 
с блоками гипербазитов, габброидов, подушечных ба-
зальтов и секущих их кварцевых диоритов, тоналитов 
и плагиогранитов. Возраст последних составляет 670 млн 
лет (Душин, 1998; Scarrow et al., 2001; Khain et al., 2003). 
На увале Кача-Мыльк (точка 3 на врезке к рис. 1), в 
скважинах и по геофизическим данным выделен 
Харотский гипербазитовый массив докембрийского 
возраста (Шишкин, Лапшин; 1996). В южной части 
Полярного Урала — ультрабазит-базитовый блок Дзеляю 
(точка 2 на врезке к рис. 1), возраст цирконов из габ-
броноритов блока составляет 578 ± 11 млн лет (Remizov, 
Pearse; 2004). То есть можно предположить, что встра-
ивание позднерифейских офиолитов в структуру оро-
гена, который впоследствии испытал размыв, проис-
ходило в пострифейское время.

Находка гальки яшмоида позволяет сделать сле-
дующие выводы.

Во время накопления терригенной толщи дже-
жимской свиты регион Южного Тимана располагался 
на окраине Восточно-Европейской платформы, а од-
ним из источников обломочного материала служили 
магматические породы орогена тиманид (доуралид), 
завершающая коллизионная стадия которого фикси-
руется на рубеже 544–557 млн лет (Андреичев и др., 
2017), что соответствует позднему венду.

Терригенные отложения джежимской свиты бы-
ли сформированы после позднего рифея, что подтверж-
дает предположение А. В. Колесникова и соавторов 
(Колесников и др., 2023) о вендском возрасте терри-
генной толщи.

Работа выполнена в рамках темы НИР ИГ ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН (ГР № 122040600013-9).
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