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Введение

Проблема положения границы среднего и верхне-
го девона в разрезах Восточно-Европейской платфор-
мы (ВЕП) является одной из наиболее актуальных и 
сложных в стратиграфии девонской системы. Принятая 
в Стратиграфических схемах Русской платформы 
(Решение…, 1990) граница в основании пашийского 
горизонта не соответствует ее уровню в Международной 
стратиграфической шкале (МСШ) девонской системы 
(Becker et al., 2020). Кроме того, границы отделов в ре-
гиональных стратиграфических схемах ВЕП и Урала 
приняты на разных уровнях, при том что региональ-
ные последовательности включают одни и те же гори-
зонты (Решение…, 1990; Стратиграфические…, 1993). 

Обновление региональных стратиграфических 
схем ВЕП и Урала, со времени опубликования которых 
прошло более 30 лет, является одной из первоочеред-
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ных задач, тем более что за последние годы появились 
новые материалы по стратиграфии, палеонтологии и 
корреляции девонских отложений, полученные в ре-
зультате многолетних тематических исследований, а 
также геолого-съёмочных и картосоставительских ра-
бот масштабов 1 : 200 000 и 1 : 1000 000. Эта информа-
ция, позволяющая уточнить датировку некоторых го-
ризонтов, нуждается в тщательной систематизации 
(Соболев, Евдокимова, 2013).

Франский ярус в стратотипической  
местности (Бельгия) и стратотип  
нижней границы

Официально франский ярус предложен Ж. Госселе 
в 1874 г. Первоначально основание франского яруса 
совпадало с основанием слоев Фран. В 1884 г. Ж. Госселе 
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изменил понимание объема франского яруса, вклю-
чив в его состав считавшиеся ранее верхнеживетски-
ми нижележащие слои Фромелен. В таком объеме фран-
ский ярус в Бельгии понимался до 1971 г., в котором 
было предложено слои Фромелен в Бельгии относить 
к живету, а франский ярус ограничить отложениями, 
содержащими конодонты рода Ancyrodella (Coen-Aubert,  
Boulvain, 2006). Во Франции в течение всего этого вре-
мени слои Фромелен входили в состав живетского яру-
са (Coen-Aubert, Boulvain, 2006).

В 1981 г. франский ярус был утвержден Междуна- 
родной подкомиссией по стратиграфии девонской си-
стемы (SDS) в качестве нижнего подразделения верх-
него девона (Ziegler, Klapper, 1982). В 1982 г. было ре-
шено, что граница живетского и франского ярусов 
должна совпадать с основанием нижней подзоны ко-
нодонтовой зоны Polygnathus asymmetricus, опреде-
ляемой первым появлением вида Ancyrodella rotundi- 
loba в филогенетической последовательности A. binodo- 
sa → A. rotundiloba (Ziegler, Klapper, 1982, 1985).

В 1985 г. был выбран лимитотип нижней границы 
франского яруса на юге Франции в Черных горах 
(Klapper et al., 1987), а в 1986 г. разрез формации Nismes 
в страторегионе в Арденнах был выбран в качестве до-
полнительного стратотипа нижней границы в нерито-
вых фациях (Bultynck et al., 1988). 

В 1988 и 1989 гг. выходят статьи (Sandberg et al., 
1988, 1989), в которых авторы утверждают, что попу-
ляция вида Ancyrodella rotundiloba (Bryant) в стратоти-
пическом разрезе включает также примитивные фор-
мы рода Ancyrodella.

Таким образом, граница живета и франа непред-
намеренно оказалась внутри зоны Lowermost asym- 
metricus, а не в основании зоны Lower asymmetricus, 
как предполагалось (рис. 1).

Новый зональный стандарт, разработанный на ос-
нове эволюции пелагических родов Mesotaxis и Pal- 
matolepis, был предложен в 1989 г. (Sandberg et al., 1989), 
ревизован (Ziegler, Sandberg,  1990) и дополнен в 1990 г. 
(Klapper, Johnson, 1990). В последние годы зональная 

Рис. 1. Изменение уровня границы и вида-индекса нижней границы франского яруса
Fig. 1. Changes in the boundary level and the Frasnian GSSP index species 

шкала была значительно детализирована. Для фран-
ского яруса за основу взята последовательность коно-
донтовых зон в Монтань Нуар, которые вместо номе-
ров получили названия по видам-индексам (Becker et 
al., 2020).

Нижняя граница франского яруса (GSSP) установ-
лена в основании слоя 42` в разрезе Col du Puech de la 
Suque, Монтань Нуар, Франция (House et al., 2000a; 
Klapper et al., 1987) по появлению ранней формы коно-
донтов вида Ancyrodella rotundiloba — A. r. pristina 
Khalymbadzha et Chernysheva (Coen-Aubert, Boulvain, 
2006; Sandberg et al., 1989). В современной конодонто-
вой шкале граница совпадает с основанием зоны Frasnian 
Zone 1 (FZ1 = MN1) (Klapper, Kirchgasser, 2016). Этот уро-
вень проходит внутри нижней подзоны конодонтовой 
зоны Mesotaxis falsiovalis (Aboussalam, Becker, 2007; 
Becker et al., 2012, 2020) и фактически совпадает с пер-
вым появлением конодонтов рода Ancyrodella (Coen-
Aubert, Boulvain, 2006).  Дополнительным биострати-
графическим маркером служит появление гониатитов 
Neopharciceras в слое 43 немного выше уровня границы 
(House et al., 2000a; Постановления…, 2008). Данные по 
распространению в стратотипическом разрезе бентос-
ных групп фауны и миоспор, которые позволили бы 
проследить уровень границы в мелководных фациях, 
отсутствуют (Becker et al., 2020).

Стратотипический разрез границы характеризу-
ется последовательностью преимущественно красных 
и серых пелагических кальцилютитов, разделенных 
поверхностями хардграунда. Проведенный в недав-
нем прошлом седиментологический анализ разреза 
показал, что он сложен главным образом темпестита-
ми и включает значительное количество хардграун-
дов. По мнению некоторых исследователей, данный 
разрез, как и все разрезы, выбранные в Монтань Нуар, 
не может служить стратотипом границы (Casier, Préat, 
2007).

Кроме того, в результате современного переизу-
чения среднеживетско-раннефранского интервала 
стратотипического разреза (Liao et al., 2019) было уста-
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Рис. 2. Стратотип нижней границы франского яруса 
в разрезе Col de Puech de la Suque и новые данные  
о распространении видов-индексов пограничных 
конодонтовых зон и гониатитов (по Becker et al., 

2020; Liao et al., 2019)
Fig. 2. Frasnian GSSP at Col de Puech de la Suque and 
updated ranges of marker conodonts of boundary 
biozones and goniatites (based on Becker et al., 2020 

and Liao et al., 2019)

новлено, что зона Sk. norrisi начинается со слоя 35,  
т. е. раньше, чем до сих пор считалось; а начало зоны 
FZ 1 отмечается в слое 39’18 по присутствию вида  
A. r. pristina (рис. 2). 

Полученные результаты показывают, что грани-
ца живетского и франского ярусов зафиксирована при-
мерно на 30 см выше слоя 39’18. Это означает, что в по-
следующем встанет вопрос о пересмотре GSSP. Однако, 
как отмечают авторы (Liao et al., 2019), перед тем как 
можно будет принять какое-либо стратиграфическое 
изменение в отношении уровня границы, следует оце-
нить возможность выбора другого таксона в качестве 
маркера, как уже ранее предлагалось (Klapper, 2000). 
По мнению J.-C. Liao и др. (Liao et al., 2019), возможно, 
лучшим уровнем границы живетского и франского 
ярусов будет основание пласта 46, где впервые появ-
ляются «поздние» формы A. rotundiloba (= A. rotundiloba 
rotundiloba s. s. — индекс зоны FZ 2). 

Событийные уровни

В верхнеживетско-раннефранском интервале от-
мечается ряд глобальных событийных уровней (рис. 3). 
Так называемое глобальное событие, или кризис Таганик 
(Taghanic), приурочено к концу среднего живета. 
Событийный интервал характеризуется серией флук-
туаций уровня моря, а также ступенчатым вымирани-

ем фауны и флоры. Следует отметить, что 
Таганикское событие разные исследователи по-
нимают по-разному. Понятие «Таганикская транс-
грессия» впервые предложено для обширной 
трансгрессии в основании североамериканского 
Таганикского региояруса (Johnson, 1970). Позднее 
было введено понятие «Таганикское событие», 
соответствующее значительным седиментаци-
онным изменениям и фаунистическим вымира-
ниям (House, 1985). Этот уровень соответствует 
основанию формации Талли в штате Нью-Йорк 
и Пенсильвании. Началу событийного интерва-
ла («таганикская трансгрессия» (по Johnson, 1970), 
«Таганикское событие» (по House, 1985)) соответ-
ствуют обширная трансгрессия и наиболее круп-
ные биотические изменения, на основании ко-
торых были выделены живетский и франский 
ярусы. Вторая крупная трансгрессия («Таганикское 
событие» по Walliser, 1996), получившая назва-
ние по черносланцевой формации Дженесео 

(Geneseo), штат Нью-Йорк, США, и совпадающая с ос-
нованием верхнего подъяруса живетского яруса, при-
урочена к концу событийного интервала (Aboussalam, 
2003; Aboussalam, Becker, 2011; Becker et al., 2020; Marshall  
et al., 2011; Соболев, Евдокимова,  2013).

Так называемый Франский кризис (Frasnes) вклю-
чает три отчетливых трансгрессивных импульса: Lower 
Frasnes — в верхней части зоны norrisi, Middle Frasnes 
— в основании франского яруса (Ancyrodella rotundilo-
ba pristina = MN 1 Zone) и Upper Frasnes — в зоне Ad. ro-
tundiloba soluta = lower MN 2 Zone (Becker et al., 2020). 
Термин «Франское событие» (Frasne Event) был предло-
жен для событийного интервала вблизи границы сред-
него и верхнего девона (House, 1985), связанного с до-
вольно резкой трансгрессией (трансгрессивно-регрес-
сивный цикл T-R IIb (Johnson et al., 1985)) и широким 
распространением аноксии. Отмечаются значительное 
вымирание гониатитов (почти полностью исчезают 
фарцицератиды), высокая скорость вымирания среди 
брахиопод, кораллов и строматопор, прекращение ро-
ста рифов.

Трансгрессивное событие Genundewa фиксирует-
ся вблизи границы зон MN 2/3. Событие получило на-
звание по известнякам Genundewa (штат Нью-Йорк) 
(House, Kirchgasser, 1993). Проявляется как кратковре-
менная трансгрессия и характеризуется распростра-
нением пелагических аммоноидных фаций с Koenenites 
и Hoeninghausia (House et al., 2000b). 
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Рис. 3. Глобальные событийные уровни в пограничном интервале (по Becker et al., 2020, с дополнениями)
Fig. 3. Global event succession in the boundary interval (based on Becker et al., 2020, with additions)

Тиманское событие (Timan) получило название по 
слоям с аммоноидеями Timanites, Южный Тиман (Becker, 
House, 1997). Событие Timan сопоставляется с верхами 
зоны MN3 и нижней частью зоны MN4 (Becker et al., 
2020). Отмечаются два трансгрессивных импульса, с 
которыми связано появление аммоноидей Timanites и 
Komioceras (House et al., 2000b). Признаки аноксии про-
явлены не повсеместно (Becker, House, 1997).

Трансгрессивное событие Middlesex названо по 
формации Middlesex Shale, штат Нью-Йорк, США. Ранее 
это событие коррелировалось с нижней границей 
среднего подъяруса, принятой в основании зоны MN5, 
или Palmatolepis punctata. По уточненным данным 
соответствует верхам зоны MN4 c Ancyrodella nodosa 
Ulrich et Bassler (Becker et al., 2020). Проявляется как 
резкая трансгрессия (TR цикл IIc (Johnson et al., 1985)), 
характеризуется широким распространением 
бескислородных условий, повышенной скоростью 
захоронения органического вещества и продолжительным 
биотическим кризисом. 

Пограничные средне- и верхнедевонские 
отложения на Восточно-Европейской  
платформе

Достоверность сопоставления ярусных подразде-
лений ОСШ девонской системы и региональных гори-
зонтов во многом зависит от фациальных особенно-
стей отложений и их палеонтологической характери-
стики. Не все границы отделов и ярусов в силу различ-
ных причин (мелководные фации, стратиграфиче- 
ские перерывы и др.) могут быть однозначно просле-

жены в разрезах на территории России (Соболев, 
Евдокимова, 2013).

Ярусные границы, определяемые в монофациаль-
ных стратотипических разрезах появлением опреде-
лённых видов конодонтов в филогенетических после-
довательностях, распознаются практически только в 
депрессионных и относительно глубоководных отло-
жениях. Установление их точного положения в мелко-
водных толщах, широко распространенных во всех ре-
гионах России, не представляется возможным. Как пра-
вило, ярусные границы не совпадают с уровнями реги-
ональных перестроек и проходят внутри региональных 
подразделений, в основу выделения которых положен 
историко-геологический принцип, а биостратиграфи-
ческое обоснование сделано в основном по бентосным 
группам фауны.

Нижняя граница верхнего отдела системы явля-
ется одной из наиболее сложно распознаваемых в раз-
резах ВЕП и Урала.

На территории России девонские отложения пред-
ставлены широким фациальным спектром отложений. 
Резкая фациальная дифференциация отложений де-
вона приводит к большим трудностям как при межре-
гиональной корреляции, так и при сопоставлении от-
ложений внутри регионов. Фациальные различия об-
уславливают применение различных биостратиграфи-
ческих маркеров при корреляции разрезов. Границы 
подразделений МСШ (ОСШ) верхнего девона в глубо-
ководных фациях определяются на основе детально 
разработанных зональных шкал по конодонтам, ам-
моноидеям, глубоководным остракодам (энтомозои-
дам) и фебодонтидным хрящевым рыбам. Для биозо-
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нального расчленения мелководно-шельфовых фаций 
широко используются нектонные (позвоночные) и бен-
тосные группы (брахиоподы, остракоды и др.). 
Расчленение и корреляция прибрежных и континен-
тальных фаций проводятся по миоспорам и макро- 
остаткам растений (Постановления…, 2008). 

На ВЕП верхний девон традиционно выделялся на-
чиная с подошвы пашийского горизонта (Решение…, 
1990). Согласно решению SDS (Klapper et al., 1987), ниж-
няя граница проходит внутри конодонтовой подзоны 
Early falsiovalis, что значительно выше рассматриваемой 
ранее границы для платформы. Пограничный интервал 
среднего и верхнего девона плохо охарактеризован ком-
плексами ископаемых организмов. Конодонты извест-
ны лишь начиная с верхнетиманского подгоризонта. 
Пашийский горизонт и его аналоги в Тимано-Печорском 
субрегионе — яранский и джьерский — содержат немно-
гочисленные комплексы миоспор, макрофлоры и позво-
ночных, на основе которых возможно лишь приблизи-
тельное сопоставление с верхнеживетским интервалом. 

Северо-Восточный субрегион

В унифицированной схеме в состав нижнего подъ-
яруса франского яруса в Северо-Восточном (Тимано-
Печорском) субрегионе были включены яранский, 
джьерский и тиманский горизонты; в состав среднего 
— саргаевский и доманиковый горизонты.

При подготовке стратиграфической схемы девона 
Русской платформы (Решение…, 1990) возник вопрос 
о целесообразности широкого использования терми-
нов «пашийский» и «кыновский» для нижних горизон-
тов франского яруса верхнего девона. По сравнению с 
другими областями платформы, в Тимано-Печорской 
провинции развиты наиболее мощные и стратиграфи-
чески полные разрезы нижней части франского яруса, 
стратиграфический объем которых не соответствует 
стратотипам горизонтов на Урале (Меннер и др., 1989). 
Их последовательность характеризует начало крупно-
го этапа осадконакопления, сопровождавшегося сме-
ной преобладающих обломочных пород глинистыми, 
карбонатно-глинистыми, увеличением роли нормаль-
но-морских фаций, общим расширением площади мор-
ской седиментации. Важной особенностью этого вре-
мени была фаза активного проявления вулканизма 
(Плякин, 2011).

В досаргаевской части разреза установлена стра-
тиграфическая последовательность из трех комплек-
сов отложений. Для каждого комплекса выделены ре-
гиональные горизонты — яранский, джьерский и ти-
манский. В биостратиграфической характеристике до-
саргаевских отложений главную роль играют 
спорово-пыльцевые комплексы. Стратотипы и гипо-
стратотипы горизонтов выбраны в разрезах скважин 
Ижма-Печорской впадины, которые характеризуются 
лучшей изученностью и содержанием более полных 
комплексов спор, а иногда и морских беспозвоночных 
(Меннер и др., 1989; Larionova et al., 2000). 

Яранский горизонт выделен в объеме одноимен-
ной свиты Среднего Тимана. На Северном Тимане го-
ризонту соответствует надеждинская свита, в южных 
районах Ижма-Печорской впадины — вельюская сви-
та, в пределах Печоро-Кожвинского и Шапкино-
Юрьяхинского валов — ронаельская свита. Отложения 
развиты главным образом в палеопрогибах, сложены 

преимущественно песчаниками и алевролитами с 
подчиненными пластами аргиллитов. Горизонту от-
вечает подзона Ancyrospora incisa — Geminospora mi-
cromanifesta зоны Contagisporites optivus — 
Spelaeotriletes krestovnikovii incisa по миоспорам. 
Встречаются отпечатки растений, редкие остатки рыб, 
раковины лингулид.

Джьерский горизонт выделен в объеме одно- 
именной свиты, развитой на юге Ижма-Печорской 
впадины. В стратотипическом районе джьерская сви-
та включает песчаные нефтеносные пласты Ia и Iб и 
межпластовую и подпластовые аргиллитовые пачки; 
в основании прослеживается базальный пласт песча-
ников. На Южном Тимане джьерский горизонт под-
разделяется на две пачки: нижнюю подвулканоген-
ную (терригенная толща) и верхнюю вулканогенную 
(ярегская толща), сопоставляющиеся с лиственничной 
и валсовской свитами Среднего Тимана. На Северном 
Тимане к джьерскому горизонту относится кумуш-
кинская свита, сложенная в основном вулканогенны-
ми образованиями: тремя покровами базальтов, раз-
деленных пачками туфоконгломератов, туфов, туфо-
генно-терригенных пород. Разрезы джьерского гори-
зонта отличаются от яранских отложений большей 
глинистостью и представлены ритмичным переслаи-
ванием песчаников, алевролитов, аргиллитов. Важной 
особенностью является присутствие примеси пиро-
кластики, туфов, покровов базальтовых лав. На Се- 
верном Тимане их излияния начались уже с начала 
джьерского времени. В других районах основная мас-
са туфов и лав приурочена к самой верхней части го-
ризонта; на Среднем Тимане эта часть разреза выде-
лена как вулканогенная валсовская свита. Джьерские 
отложения развиты шире, чем яранские, трансгрес-
сивно перекрывают различные горизонты девона и 
характеризуются резкой изменчивостью стратигра-
фической полноты разрезов. Отмечаются отпечатки 
растений, раковины филлопод, лингул, редкие остра-
коды, ихтиофауна зоны Asterolepis ornata. Отложения 
джьерского горизонта содержат комплексы спор под-
зоны Archaeoperisaccus verrrucosus (средняя часть зо-
ны Contagisporites optivus — Spelaeotriletes krestov- 
nikovi).

Отмечается, что в наиболее полных разрезах яран-
ского горизонта близкие к джьерским комплексы ми-
оспор появляются несколько ниже границы яранского 
и джьерского горизонтов (Меннер и др., 1989). В таких 
случаях границу между горизонтами рекомендуется 
проводить по литологическим и историко-геологиче-
ским признакам на уровне поверхности размыва в ос-
новании подпластовой глинистой пачки, которой на 
каротажных диаграммах соответствует четкий репер.

Тиманский горизонт принят на Межведомственном 
региональном стратиграфическом совещании 
(Решение…, 1990) вместо кыновского ввиду неясности 
объема последнего в стратотипе. Горизонт выделяет-
ся в объеме брахиоподовых зон Uchtospirifer nalivkini 
(нижний подгоризонт) и U. timanicus (верхний подго-
ризонт). Горизонт установлен в объеме одноименной 
свиты, выделенной A. И. Ляшенко (Ляшенко, 1956) на 
р. Ухте. Представлен преимущественно глинистыми 
отложениями. Вулканогенные образования в тиман-
ском горизонте встречаются гораздо реже, чем в джьер-
ском. Лавы практически отсутствуют. Отмечаются про-
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слои бентонитов, развивающихся по пепловым туфам, 
или примесь в породах переотложенного вулканоген-
ного материала. На Среднем Тимане к тиманскому го-
ризонту относятся цилемская и устьчиркинская сви-
ты, отвечающие соответственно нижне- и верхнети-
манскому подгоризонтам. На Северном Тимане ти-
манскому горизонту отвечает нижняя часть выучейской 
свиты. 

Саргаевскому горизонту соответствуют зона 
Ladogia meyendorfii — Hypothyridina calva — Mucrospirifer 
novosibiricus по брахиоподам, зона Timanites keyserlingi 
по гониатитам и зона Ancyrodella rotundiloba по коно-
донтам (Решение…, 1990). В основании последней 
Международной стратиграфической комиссией про-
водится нижняя граница верхнего девона. На том же 
уровне эта граница принята и в Стратиграфических 
схемах Урала (Стратиграфические…, 1993). На Северном 
Тимане саргаевскому горизонту отвечает верхняя часть 
выучейской и груборучейская свита (последняя содер-
жит саргаевские комплексы спор и ихтиофауны), в пре-
делах Малоземельской моноклинали — верхняя под-
свита малоземельской свиты, охарактеризованная сар-
гаевскими остракодами. На севере Волго-Уральской 
антеклизы саргаевские отложения выделяются как сар-
гаевская свита.

Восточный субрегион

Наиболее полно пашийский горизонт представлен 
в Волго-Уральской области. Здесь выбран его парастра-
тотип в объеме отрадненских и гайнинских слоев 
Куйбышевского Поволжья (Решение…, 1990). Пашийские 
отложения представлены двумя алевролитово-песча-
ными пачками и разделяющей их алевритово-глини-
стой пачкой. Встречаются редкие брахиоподы Lingula 
cf. kinelensis Batr., L. cf. samarica Batr., остракоды Cavellina 
aff. devoniana Eg. В отложениях пашийского и нижней 
части тиманского горизонта (арчединские слои) со-
держится комплекс миоспор подзоны Ancyrospora in-
cisa — Geminospora micromanifesta зоны Contagisporites 
optivus — Calyptosporites krestovnikovii (Манцурова, 
2012).

Тиманский горизонт. На западе и в центральной 
части территории выделяются нижний и верхний под-
горизонты (Унифицированная…, 2018). Подгоризонтам 
тиманского горизонта отвечают арчединские и ки-
кинские слои (Решение…, 1990). Нижнетиманский 
подгоризонт (арчединские слои) сложен известняка-
ми и мергелями с прослоями аргиллитов. Подгоризонт 
отвечает провинциальным зонам: «Leiorhynchus» 
uchtensis — Uchtospirifer nalivkini по брахиоподам и 
Ornatella multiplex по остракодам, конодонтами не 
охарактеризован. Здесь определен пашийско-тиман-
ский комплекс миоспор подзоны Ancyrospora incisa — 
Geminospora micromanifesta (Манцурова, 2012). 
Верхнетиманский подгоризонт (кикинские слои) сло-
жен аргиллитами с подчиненными прослоями алев-
ролитов, песчаников и известняков. Подгоризонт от-
вечает большей части провинциальной конодонтовой 
зоны Polygnathus pennatus — Po. ljaschenkoi, зонам 
Uchtella praesemilukiana — Uchtospirifer timanicus по 
брахиоподам, Cavellina devoniana по остракодам. 
Встречаются миоспоры подзоны Acanthotriletes bucerus 
— Archaeozonotriletes variabilis insignis (Avkhimovitch 
et al., 1993).

Биостратиграфическое обоснование  
границы среднего и верхнего девона
В разрезах ВЕП пограничный интервал среднего 

и верхнего девона представлен преимущественно тер-
ригенными мелководными отложениями, поэтому обо-
сновать точный уровень границы по появлению вида-
индекса Ancyrodella r. pristina не представляется воз-
можным ввиду отсутствия характерных конодонтов 
родов Mesotaxis и Ancyrodella (Постановления…, 2008). 
Существует несколько вариантов проведения грани-
цы. Самый низкий уровень — основание пашийского 
горизонта, повсеместно трансгрессивно залегающего 
на подстилающих отложениях (Решение…, 1990). Самый 
высокий уровень — основание саргаевского горизон-
та, характеризующегося поздними формами конодон-
тов Ancyrodella rotundiloba (Стратиграфические…, 1993, 
Цыганко, 2009). 

В 2017 г. была утверждена и в 2018 г. опубликова-
на унифицированная субрегиональная стратиграфи-
ческая схема верхнедевонских отложений Волго-
Уральского субрегиона (Унифицированная…, 2018). 
Схема основана на обширном фактическом материа-
ле по биостратиграфии, литологии и сейсморазведке 
верхнедевонских отложений Волго-Урала. В утверж-
денной бюро МСК схеме нижняя граница верхнего де-
вона совмещена с подошвой тиманского горизонта и, 
таким образом, пашийский горизонт отнесен к сред-
нему отделу девонской системы.

Следует отметить, что такая точка зрения на про-
блему уровня проведения границы в подошве тиман-
ского горизонта высказывалась и ранее, например в ра-
боте Л. И. Мельниковой и др. (2004). Этими авторами 
отмечается, что анализ комплексов брахиопод в разре-
зах Тимано-Североуральского субрегиона показывает, 
что нижне- и верхнетиманские отложения не являют-
ся разновозрастными. Брахиоподовые комплексы в них 
близки по родовому составу и относятся к одной бра-
хиоподовой зоне Uchtospirifer. Этот род имеет узкое 
стратиграфическое распространение — тиманский и 
низы саргаевского горизонтов. Есть данные о присут-
ствии этого рода в низах франа Бельгии. Также отмеча-
ется наличие общих видов конодонтов в нижне- и верх-
нетиманском подгоризонтах и отсутствие в нижнети-
манском комплексе характерных живетских форм.

Н. С. Овнатановой и Л. И. Кононовой на огромном 
материале из франских отложений восточных регио-
нов ВЕП разработаны зональности по конодонтам для 
мелководных и депрессионных фаций (Ovnatanova,  
Kononova, 2008; Ziegler et al., 2000), вошедшие в даль-
нейшем в схему Волго-Уральского субрегиона (Уни- 
фицированная…, 2018). Данными авторами граница 
среднего и верхнего девона принимается по нижней 
границе местной зоны Po. pennatus — Po. ljaschenkoi в 
основании верхнетиманского подгоризонта (рис. 4). В 
Башкирском Приуралье с этим же уровнем сопостав-
ляется основание среднекыновского известняка, в ко-
тором встречены представители рода Ancyrodella —  
A. r. soluta и A. binodosa (Пазухин, 2011). Вариант про-
ведения границы по мелководным полигнатидным ко-
нодонтам в основании верхнетиманского подгоризон-
та Восточно-Европейской платформы поддерживает-
ся многими исследователями (Кузьмин,1995; Овната- 
нова, Кононова, 1999, 2007; Овнатанова и др., 1999; 
Пазухин и др., 2006; Ziegler et al., 2000).
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По мнению В. Н. Манцуровой (2012), уровень в ос-
новании региональной миоспоровой подзоны 
Acanthotriletes bucerus — Archaezonotriletes variabilis 
insignis (Манцурова, 2008 и др.), соответствующей ос-
нованию кикинских слоев тиманского горизонта в 
Волго-Уральском субрегионе, вероятно, является наи-
более близким по положению к международной гра-
нице живетского и франского ярусов. По данным  
О. П. Тельновой, в Тимано-Печорской провинции наи-
более резкие изменения на уровне высоких таксонов 
наблюдаются в палиноспектрах палинозоны Densosporites 
sorokinii, сопоставляемой с верхней частью тиманско-
го горизонта (Артюшкова и др., 2022; Тельнова, 2008; 
Фортунатова, 2013). Этот уровень предлагается рассма-
тривать как рубеж живетского и франского ярусов. 

Региональные проявления  
глобальных событий

Наиболее достоверно устанавливаемые глобаль-
ные события — Taghanic и Middlesex; остальные — 
Франский кризис и Genundewa — требуют более точно-
го биостратиграфического обоснования. Так, например, 
трансгрессивное событие, совпадающее с основанием 
саргаевского горизонта, разными исследователями со-
поставляется с разными глобальными событиями: Frasnes 
(Цыганко, 2009), Genundewa (Соболев и др., 2021, 2022).

На рубеже среднего и позднего девона в эволю-
ции седиментационного бассейна Европейского Северо-
Востока наиболее ярко выраженными являлись не-
сколько региональных событий, с которыми связано 
формирование реперных подразделений и поверхно-
стей, узнаваемых по строению разреза, результатам 
ГИС (Ларионова и др., 2002): 

— смена направленности процесса осадконако-
пления, обусловленная началом регионального опу-
скания территории и медленного повышения относи-
тельного уровня моря на рубеже старооскольского и 
яранского (пашийского) времени;

— активная вулканическая деятельность в джьер-
ское время;

— тиманская трансгрессия и смена преимуществен-
но песчано-алевритовой седиментации глинистой;

— обширная саргаевская трансгрессия, обусловив-
шая максимальное распространение нормально-мор-
ских условий, расширение областей с некомпенсиро-
ванным осадконакоплением и формирование органо-
генных банок.

Седиментологическая последовательность яран-
ско-джьерских, тиманских и саргаевских отложений 
отражает постепенное нарастание единой крупной 
трансгрессии.

Региональное событие в основании пашийского 
горизонта и его аналогов является проявлением гло-
бального таганикского события, с которым связаны 
крупнейшие перерывы в осадконакоплении и струк-
турные перестройки на Земле (Фортунатова и др., 2013). 
Таганикское событие разделяет крупнейшие тектоно-
седиментационные этапы и эвстатические циклы. Этот 
уровень, называемый предпашийским несогласием, на 
Восточно-Европейской платформе традиционно свя-
зывался с границей среднего и верхнего девона. 
Предполагается, что в современной шкале этот уровень 
соответствует основанию верхнего подъяруса живет-

ского яруса среднего девона (зона hermanni-cristatus).
Вулканиты Среднего Тимана большинством иссле-

дователей относятся к сложно построенной трапповой 
формации, в которой выделяются два или три базаль-
товых покрова. В 2010 г. две пробы — одна из песчани-
стых туфов валсовской свиты (джьерский горизонт, верх-
няя часть), а вторая из песчаников с примесью туфов 
устьчиркинской свиты (верхнетиманский подгоризонт) 
— были изучены в Центре изотопных исследований 
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург (Цыганко, 2019). Полученные 
абсолютные датировки по точности определений пока 
не дают ответа на вопрос о возрасте пограничных сред-
не- и верхнедевонских отложений. Согласно Между- 
народной стратиграфической шкале (https://stratigra-
phy.org/ICSchart/ChronostratChart2022-10.pdf), получен-
ные датировки (376.9 и 372.3 млн лет) говорят о позд-
нефранском возрасте отложений. Однако присут- 
ствующие в данных разрезах палеонтологические остат-
ки противоречат полученным данным (Цыганко, 2019). 

На севере о. Колгуев, в скв. 1-Западно-Песчаноозер- 
ская, ниже базальтового покрова вскрыта мощная (бо-
лее 600 м) толща сиренево-розовых, вишнево-бурых 
и серо-зеленых песчаников, гравелитов и конгломе-
ратов с отдельными валунами. В их составе преобла-
дают основные эффузивы, слюдистые сланцы, квар-
циты, красноцветные породы, кварц. Встречаются кис-
лые и средние эффузивы и гранитоиды. В цементе кон-
гломератов, песчаников, алевролитов и в аргиллитах 
часто присутствует туфогенный материал (Журавлёв 
и др., 2014). Из этой части разреза определены коно-
донты: Mehlina gradata (Young.), Hindeodella ger- 
mana Holmes, а в прослоях аргиллитов и алевролитов  
в скв. 1-Бугринская — растительные остатки, рыбы и 
комплекс миоспор: Gigophyton gilkinefi Lecl, Archaeopteris 
acuta Tschirk., Svalbardia sp., Asterolepis sp., Haplacanthus 
cf. ehrmanensis Gross. Возраст вулканических покровов 
определяется по залеганию среди пород с фаунисти-
ческой характеристикой и традиционно считается 
позднедевонским. Однако приведенные комплексы 
конодонтов и ихтиофауны не исключают их среднеде-
вонский возраст.

Заключение

На данный момент нет однозначного решения 
проблемы границы среднего и верхнего девона на ВЕП. 
Исходя из приведенного обзора, среднедевонский воз-
раст пашийского горизонта представляется вполне 
обоснованным. Однако вопрос о ярусной принадлеж-
ности тиманских отложений и их возрастных анало-
гов на ВЕП остается для большинства исследователей 
открытым. 

Необходимо дополнительное изучение опорных 
разрезов региональных подразделений ВЕП и Урала с 
применением комплекса методов, включающего изо-
топно-геохимические методы расчленения и корре-
ляции мелководных карбонатных разрезов; получе-
ние данных по геохронологическому датированию вул-
каногенных прослоев в надежно фаунистически оха-
рактеризованных отложениях девонской системы; 
уточнение идентификации глобальных событий в раз-
резах и мультидисциплинарное их изучение. 

Для решения проблемы границы среднего и верх-
него девона необходимо также привлечение специа-
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листов и многочисленных коллекционных и фондо-
вых материалов, накопленных геологами производ-
ственных организаций.

Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке гранта РФФИ № 20-05-00445.
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