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МЕЛКИЕ СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ.

Некоторые новые данный по геологии Южного Тимана.
(Предварительная заметка.)

Б. К. Л и х а р е в .

В текущем году автор настоящей заметки занимался геологическими 
'исследованиями в вершинах рр. Вычегды и Ижмы. В результате этой ра
боты были получены некоторые новые факты, довольно существенно 
меняющие прежнее представление о стратиграфии и тектонике этого 
района.

Как известно, общая цельная картина геологии последнего была 
впервые дана Ф. Ч е р н ы ш е в ы м 1). На составленной им геологической 
карте Тимана в верхнем течении рр. Вычегды и Ижмы показано значи
тельное развитие так называемой доломитовой толщи, которую Ф. Ч е р 
н ы ш е в  считал нижним членом тиманского пермокарбона (СР) или, по 
современной принятой в изданиях Геологического Комитета терминологии, 
нижней перми (Pi). С. О б р у ч е в ,  весьма детально исследовавший 
в 1918 г. верхнюю Вычегду, обнаружил однако в доломитах р. Выр- 
чера (правый приток Чери Вычегодской) экземпляры Productus giganteus, 
что дало ему возможность констатировать присутствие здесь отложений 
нижнего карбона и значительно сузить полосу развития нижней перми 
между рр. Волью и Черью Вычегодской, против показанной на карте 
Ф. Ч е р н ы ш е в а ;  кроме того, по мнению С. О б р у ч е в а ,  эта полоса 
нигде не достигает р. Воли 2).

Произведенные мною исследования показали, .что в действитель
ности не только часть, но и вся „нижне-пермская" доломитовая толща 
бассейна Вычегды должна быть отнесена к нижнему карбону; за это го
ворят находки многочисленных экземпляров Productus ex gr. giganteus 
на p. Вычегде (напр., около урочища Тетерка); отдельные представители 
этой формы были встречены также на р. Воле в обнажениях Чукля- 
кость-слуды. В этих пунктах, между прочим, доломитовой толще оказа
лись подчинены пласты известняков, которые и содержат преимуще
ственно указанные продуктиды.

Несомненно, что тот же нижне-каменноугольный возраст имеет 
и доломитовая толща бассейна р. Ижмы; однако, здесь к ней Ф. Чер-

9  Ф. Ч е р  н ы ш е в. Орографический очерк Тимана. Тр. Геол. Ком., т. ХЙ, 
№ 1. 1915.—Ф. Ч е р н ы ш е в .  Тиманские работы, произведенные в 1889 г. Изв. Геол. 
Ком., 1890 г., т. IX.

2) С. О б р у ч е в .  К геологии Южного Тимана. Геол. Вести., 1928, т. VI, № 1—3.



н ы ш е в ы м  ошибочно были отнесены и более твердые доломиты, развитые 
в верхнем течении р. Чери Ижемской, имеющие на самом деле верхне
девонский возраст. Эти доломиты, содержащие местами многочисленные 
остатки Rhynchonella и Spirifer ex gr. archiaci, в противоположность 
нижне-карбоновым, более рыхлым доломитам, образуют на вышеупомя
нутой реке ряд красивых скалистых обнажений, протягивающихся в виде 
вертикальных стен, например Мича-из, Вылаз-из, над которыми местами 
наблюдаются выходы доломитовой толщи с Productus anomalus. Эти же 
девонские доломиты, переслаивающиеся иногда с типичными тонкослои
стыми известняками с теми же Spirifer и мелкими Productus, были обна
ружены мною и на рр. Розь *), Чупь и в верхнем течении р. Ижмы. 
Западная граница полосы нижнего карбона с верхним девоном протяги
вается от верхнего течения р. Чери Ижемской через рр. Розь и Легкым, 
где она отстоит всего в 4—5 км. от устья последнего. С востока нижне
каменноугольная доломитовая толща также граничит с верхне-девонскими 
доломитами и известняками; последнее (северное) обнажение нижнего* 
карбона расположено, как известно, несколько ниже устья р. Легкыма, 
где можно допустить присутствие лишь одного сброса, отделяющего 
его от девона вопреки мнению А. Ч е р н о в а ,  устанавливавшего здесь 
узкий клинообразный девонский гор ст2). Выходы девона на р. Чупе 
расположены приблизительно в 2 км. от р. Ижмы. Южнее полоса нижнего 
карбона значительно расширяется к востоку, так что на р. Ижме 
восточная граница между ним и верхним девоном проходит уже несколько 
выше д. Крутой.

Из бассейна верхней Ижмы западная и восточная полосы девонских 
отложений протягиваются на SE к верхнему течению р. Вычегды, где 
разделяющий их нижний карбон был обнаружен еще С. О б р у ч е в ы м  
на р. Рыты-воже, повидимому, в сопровождении среднего карбона; 
присутствие последнего было констатировано мною ниже устья р. Вежа-ю. 
Ледниковая эрозия почти нацело уничтожила здесь выходы коренных 
пород, свидетелями былого присутствия которых остались лишь развитые 
в этом районе крупные валуны известняков с многочисленной фауной. 
Показанные на карте Тимана в верхнем течении р. Чери Вычегодской 
две параллельные полосы среднего и верхнего карбона, окаймляющие 
выходы девона, находятся, по моему мнению, под большим сомнением. 
При беглом просмотре палеонтологического материала, доставленного 
отсюда Ф. Ч е р н ы ш е в ы м  и С. О б р у ч е в ы м, не удалось обнару
жить в нем никаких руководящих форм среднего или верхнего карбона; 
с таким же, если не с большим правом, эта фауна может быть отнесена

*) Р. Розь течет ближе к р. Ижме, чем это предположительно показано на карте 
Ф. Ч е р н ы ш е в а .

~) А.  Ч е р н о в .  Полезные ископаемые Печорского края, стр. 11. Тр. Инст. по изу
чению Севера. Вып. 35. 1926. На карте Тимана Ф. Ч е р н ы ш е в а  ниже устья Легкыма 
показаны выходы верхнего карбона. Последний не наблюдался здесь ни А. Ч е р н о в ы м ,  
ни мною.



к нижнему отделу этой системы. Не противоречит этому заключению 
и литологический характер развитых здесь пород, так как присутствие 
известняков в отложениях нижне-каменноугольного возраста наблюдалось 
как на р. Вычегде, так и на р. Воле. Ф. Ч е р н ы ш е в  протягивает одну 
из этих полос через Вычегду на Южную Мылву, однако в единственном 
обнажении на Вычегде, ниже устья р. Выр-ю, где этот исследователь 
указывает большой разрез среднего карбона, на самом деле выходят 
нижне-каменноугольные доломиты с многочисленными Productus ex gr. gi- 
ganteus; лежащие же на верху склона куски известняка с Choristites не
сомненно не являются залегающими здесь in situ.

Таким образом, на р. Чере Вычегодской и верхнем течении Вы
чегды имеется не одна антиклинальная складка с примыкающей к ней 
с SW широкой синклиналью, как это предполагал Ф. Ч е р н ы ш е в ,  
а две антиклинальные складки, разделенные друг от друга узкой синкли
налью; эта схема имеет кажущееся сходство со схемой С. О б р у ч е в а ,  
но на самом деле сильно отличается от последней, так как расположе
ние осей тектонических элементов в обеих концепциях является суще
ственно различным.

При исследовании верхнего течения р. Ижмы было обнаружено зна
чительное количество выходов коренных пород; за полосой уже не пока
занного на карте Тимана верхнего девона следуют выше по реке вновь 
нижне-карбоновые доломиты с Productus ex gr. giganteus и ортотетинами, 
а затем и более высокие горизонты карбона, повидимому среднего, с много
численными Productus mammatus и Spirifer ex gr. mosquensis. Интересно 
отметить присутствие в этих известняках небольших пустот, выполнен
ных асфальтообразным веществом, значительные скопления которого 
были открыты А. Ч е р н о в ы м  около устья р. Легкыма на Ижме. 
Если девонские отложения этого района мы, скорее всего, можем отнести 
к выделенной мною в 1928 г. сирачойской толще (интересно отметить 
находку полужидкого битума в известняках этой толщи около устья 
Ухты, сделанную мною в том же году) и вместе с А. Ч е р н о в ы м  пред
положить, что материнским веществом указанного битума является нефть, 
циркулирующая в отложениях ярегской толщи (поддоманиковой), то 
перспективы добычи нефти в Ижемском районе оказываются при свете 
новых вышеизложенных данных гораздо-более благоприятными, чем это 
представлялось нам раньше, когда доломитовую толщу мы принимали 
за нижне-пермскую *)> так как глубина залегания предполагаемых нефте
носных слоев оказывается теперь значительно меньшей.

Экскурсия по р. Помозу и беглый осмотр окрестностей с. Мыел- 
дина и Усть-Нема позволили ознакомиться также с теми слоями, кото
рые в Южном Тимане непосредственно подстилают верхне-пермскую 
красноцветную толщу, и которые Ф. Ч е р н ы ш е в  отделял под именем

*) Отмечу, что возможность принятия более древнего возраста для ижемской 
доломитовой толщи рисовалась и самому А. Ч е р н о в у  на основании определения встре
ченных в ней кораллов; своими сомнениями А. Ч е р н о в  поделился со мной во время 
одной из бесед, имевших место еще до моего выезда в поле.



нижнего цехштейна от нижне-пермских (пермокарбоновых) отложений. 
Фауна этой оолитовой толщи изучалась в свое время А. К е й з е  рлин-  
гом,  затем Н. Б а р б о т - д е - М а р н и ,  отметившего ее „двуличный** 
характер. Осмотр некоторых обнажений показал, однако, что в одних 
случаях указанные оолиты оказались залегающими ниже слоев с нижне
пермской фауной—такой случай имеем мы, например, в обнажении под цер
ковью с. Мыелдина; в других— в оолитах были найдены элементы пела
гической фауны, совершенно не свойственной цехштейну, например круп
ные Derbya regularise кроме того, пелециподовая фауна этих оолитов, почти 
всегда плохой сохранности и обычно точно не определимая, едва ли со
держит какие-либо формы, которые не указывались бы, например, из кунгур- 
ского яруса Приуралья — таковы фауны оолитов д. Кужмодерской или 
Из-шора в окрестностях д. Кожудорской, последняя замечательна по пре
восходной сохранности и многочисленности встреченных здесь бра- 
хиопод 1). Все это заставляет заключить, что толща оолитов не может 
без большой натяжки быть выделенной из состава нижней перми, и что 
самый термин „нижний цехштейн** является для нее мало удачным. Говоря 
о пермских отложениях Южного Тимана, следует отметить значительное 
развитие песчаников, песков и конгломератов в составе красноцвет
ной пермской толщи; литологический характер этих пород чрезвычайно 
сближает ее с горизонтом медистых песчаников Прикамья; если в ука
занных породах и не было до сих пор обнаружено на Тимане следов 
медистых соединений, то последние были найдены мною теперь в паху
чих серых известняках, подчиненных указанной толще в северной окраине 
сл, Помоздино.

О дистене и некоторых его месторождениях на 
Среднем Урале.

Н. Х и т а  ров.

Минералы силлиманитовой группы: силлиманит, андалузит и дистен 
за последнее время стали все чаще останавливать на себе внимание 
исследователей, желающих выяснить изменения этих минералов при на
гревании и их роль в производстве керамических и огнеупорных мате
риалов.

До последнего времени многие положительные качества изделий 
приписывали образованию в них силлиманита, но в настоящее время 
главным образом работами B o w e n ’а и G r e i g ’a 2) установлено, что при
чина не силлиманит, а новое соединение—муллит, состава ЗА120з 2Si02,

*) Любопытно, что если в своем предварительном отчете и лекциях Ф. Ч е р н ы 
ш е в  относил к нижнему цехштейну только верхний член надкарбоновой толщи, именно 
„оолитовые известняки", то на карте Тимана сюда же причислены и подстилающие их 
слои р.

2) В о w е n a. G г е i g. The system AI4O3 —S i0 2. Journ. Amer. Ceram. Soc., 1924, 
7, p. 238.


