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На Среднем Тимане на возвышенности Четласский камень (Архангельская обл. и Респ.
Коми) верхний докембрий представлен четласской и быстринской сериями [1]. В сводном
разрезе четласскои серии выделяют светлинскую, новобобровскую и визингскую свиты.
Эта серия с несогласием перекрыта быстринскои сериеи, расчлененнои на устьпалегскую
(анъюгскую, джежимскую), ворыквинскую, павъюгскую и паунскую свиты. На протяже-
нии длительного времени возраст и стратиграфическое положение этих свит были дис-
куссионны. Так, В.Г. Оловянишников считал, что песчаники/алевролиты усть-палегской
и визингской свит, а также доломиты павъюгскои свиты представляют древнеишую часть
разреза, и относил их к верхнему рифею, а джежимскую свиту сопоставлял с анъюгскои
свитои венда [1]. Однако в легенде второго издания Тиманскои серии листов ГГК- 200 РФ
все указанные свиты помещены в основание разреза и отнесены к верхнему рифею. По
результатам U-Pb датирования обломочных цирконов из песчаников визингской, светлин-
ской и новобобровской свит было выявлено сходное распределения возрастов обломочных
цирконов четласской серии [2], что говорит о едином источнике кластического материала,
которым выступал Балтийский щит [3]. Кроме того, Брусницына и др. определили, что
отложения четласской серии могли образоваться во временном интервале 1096-1125 млн
лет, что соответствует среднему рифею [2].
В июне 2023 года сотрудниками ГИН РАН при непосредственном участии автора были
проведены полевые исследования верхнего докембрия Среднего Тимана в бассейне р. Ме-
зенской Пижмы и ее притоков рр. Четлас и Березовая. В ходе рекогносцировочного обсле-
дования терригенных толщ визингской и усть-палегской свит были обнаружены остатки
представителей организмов эдиакарского типа, а также многочисленные макропроблема-
тики биологической природы. Первые результаты исследования морфологических особен-
ностей ископаемых остатков и сравнительного анализа показали, что таксономическое
разнообразие ‘четласской’ биоты Среднего Тимана наиболее близко к ‘чернокаменской’
и ‘басинской’ биотам Среднего и Южного Урала, соответственно. Таким образом, по па-
леонтологическим данным верхний докембрий Среднего Тимана может быть отнесен к
венду.
Исследования проведены в рамках гранта РНФ № 21-77-10106.
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