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Аннотация 

Введение: Уровень проведения границы среднего и верхнего девона по палинологическим данным 

в разрезах ВЕП до настоящего времени не имеет однозначного решения. В региональных страти-

графических схемах ВЕП по разным группам органических остатков и структурным особенностям 

пород отражены четыре точки зрения на уровень проведения границы: первая ‒ в основании паший-

ского горизонта; вторая ‒ в основании тиманского горизонта; третья ‒ в основании верхнетиман-

ского подгоризонта; четвертая ‒ в основании саргаевского горизонта. Уровень нижней границы 

франского яруса по миоспорам пока не установлен.  

История изучения вопроса, результаты исследований и их интерпретация: Рассмотрены уровни 

проведения границы живетского и франского ярусов по палинологическим данным в некоторых 

регионах ВЕП: Беларуси, Тимано-Печорской провинции, Пермском Прикамье, Волгоградском По-

волжье, Воронежской антеклизе. Проведено изучение чаплыгинской свиты на основании нового 

палинологического материала (Воронежской и Курской областей) и на переизучение прежнего ма-

териала (Воронежской, Липецкой и Белгородской областей). Выделены последовательно сменяю-

щие друг друга в разрезе палинокомплексы: ПК2, ПК3 и ПК4 в разрезе чаплыгинской свиты. Ком-

плекс ПК2 (нижняя часть существенно глинистой пачки основания чаплыгинской свиты) содержит 

виды, характерные для лоны Raistrickia bucera-RBu, впервые установленной в нижнефранском же-

лонском горизонте Беларуси, скоррелированным с нижнетиманским подгоризонтом ЦДП. Авторы 

считают, что R. bucera является общей палинозоной, учитывая ее широкое географическое распро-

странение. Палинологическим маркером этой зоны является R. bucera. Общий систематический со-

став и процентные соотношения видов позволяют cкоррелировать комплекс ПК2 с комплексом ос-

нования зоны Raistrickia bucera. Вероятнее всего, ПК2 представляет 1-ую фазу неполного развития 

миоспор зоны R. bucera, которая авторами работы названа R. bucera-1. ПК3, характеризуется самым 

богатым таксономическим составом миоспор чаплыгинской свиты и сопоставляется с комплексом 

миоспор зоны Raistrickia bucera из средней части желонских слоев Беларуси. Этот уровень пред-

ставляет более полную фазу развития, для которой предлагается название R. bucera-2. ПК4 из самой 

верхней части чаплыгинской свиты скоррелирован с миоспорами зоны Sinuosisporis vermiculatus-

SV, выделенной в верхних частях желонского горизонта. Установленные в чаплыгинской свите зона 

R. bucera (с предлагаемыми двумя фазами развития) и зона Sinuosisporis vermiculatus позволяют 

уточнить принадлежность ее нижних частей к нижнетиманскому подгоризонту нижнефранского 

подъяруса. 
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Заключение: Впервые в разрезах Воронежской антеклизы зафиксирован самый низкий уровень гра-

ницы живетского и франского ярусов в основании нижнетиманского подгоризонта (основания же-

лонского горизонта ‒ Беларусь и чаплыгинской свиты – Воронежская антеклиза). Сравнение с уров-

нями границ региональных стратиграфических схем ВЕП показывает, что эта граница по миоспорам 

для Беларуси и Воронежской антеклизы совпадает с границей, предложенной в основании тиман-

ского горизонта Волго-Уральского региона.  
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Введение 

Биозональность по миоспорам для среднего и 

верхнего девона Восточно-Европейской платформы 

широко используется палинологами и стратиграфами 

на протяжении многих десятилетий [1]. Для отложе-

ний пашийского, тиманского и саргаевского горизон-

тов выделялась единая акме-зона Contagisporites op-

tivus–Spelaeotriletes krestovnikovii (OK) раннефран-

ского возраста, для которой отмечался расцвет или 

максимум развития видовых или родовых таксонов 

древней флоры. Зона OK подразделялась на две под-

зоны: Ancyrospora incisa–Geminospora micromanifesta 

(IM), характеризующая пашийский горизонт и под-

зона Acanthotriletes bucerus–Archaeozonotriletes varia-

bilis insignis (BI), характеризующая тиманский и сар-

гаевский горизонты. Граница франского яруса прово-

дилась в основании подзоны (IM). После того, как в 

стратиграфических схемах России по рекомендации 

Международной подкомиссии по стратиграфии де-

вона [2] и по Постановлениям МСК России и его ко-

миссий [3] пашийский горизонт и подзона (IM) стали 

считаться верхнеживетскими, нижняя граница фран-

ского яруса по миоспорам стала проводиться в по-

дошве подзоны (BI).  

В Международной стратиграфической шкале ниж-

няя граница франского яруса зафиксирована в разрезе 

Монтань-Нуар (Франция) по появлению древних раз-

новидностей конодотов Ancyrodella rotundiloba внутри 

зоны Early Mesotaxis falsiovalis, т.е. в пределах преж-

ней зоны Lowermost asymmetricus [4–6]. В Арденно-

Рейнском регионе этому уровню отвечает оппель-зона 

по спорам BJ [7]. В разрезах ВЕП пограничный живет-

ско-франский интервал представлен мелководно-

шельфовами фациями, в которых отсутствуют харак-

терные роды конодонтов Mesotaxis и Ancyrodella. По-

этому эту границу предлагается проводить по мелко-

водным полигнатидным конодонтам Polygnathus 

pennatus, P. ljaschenkoae в основании верхнетиман-

ского подгоризонта [3, 8]. С этой конодонтовой зоной 

предлагается сопоставлять региональную споровую 

подзону (BI) – Acanthotriletes bucerus–Archaezonotri-

letes variabilis insignis, выделенную Авхимович и др. 

[1], которая является наиболее близкой по положе-

нию к международной границе живетского и фран-

ского ярусов [9]. 

В региональных стратиграфических схемах ВЕП 

по разным группам органических остатков и структур-

ным особенностям пород отражены четыре точки зре-

ния на уровень проведения границы живетского и 

франского ярусов: первая – в основании пашийского 

горизонта [10]; вторая – в основании тиманского гори-

зонта [5]; третья – в основании верхнетиманского под-

горизонта [4, 11]; и четвертая – в основании саргаев-

ского горизонта [12]. Уровень нижней границы фран-

ского яруса по миоспорам пока не установлен. 

  

История изучения вопроса 

Детальные исследования по выявлению уровня гра-

ницы живетского и франского ярусов по палинологи-

ческим данным осуществлялись только в некоторых 

регионах ВЕП (Табл. 1). Беларусь. Обоснование гра-

ницы живетского и франского ярусов по миоспорам 

для западной части ВЕП решали Т. Г. Обуховская и 

В. Ю. Обуховская. Они уделяли большое внимание ха-

рактеру распространения миоспор (первое появление, 

постоянное и периодическое присутствие) и выделе-

нию палинологических маркеров. Они внесли значи-

тельные исправления: заменили родовое название под-

зоны (BI) Acanthotriletes bucerus на название Raistrickia 

bucera; разделили эту подзону на 3 новых стратиграфи-

ческие единицы, которым придали статус локальных 

зон [13–15]. Первая версия проведения границы по 

миоспорам принадлежит Т. Г. Обуховской [16]. Ею 

предложены два возможных варианта проведения гра-

ницы: в основании локальной зоны (IM), совпадающим 

с основанием убортского горизонта (верхний живет) и 

внутри локальной зоны R. bucera, отвечающей сере-

дине желонского горизонта (нижний фран). В. Ю. Обу-

ховская [15, 17] рассматривала границу между сред-

ним и верхним отделами девона несколько иначе: в ос-

новании лоны R. bucera, сопоставляемой с подошвой 

желонского горизонта. В общей девонской стратигра-

фической схеме Беларуси, в разработке которой 

наряду с вышеназванными палинологами принимали 

участие специалисты по конодонтам и ихтиофауне, 

граница по миоспорам между живетским и франским 

ярусами проводится в основании лоны R. bucera и от-

вечает подошве желонского горизонта, помещаемого в 

основание франского яруса [14, 18]. Было также отме-

чено, что для корреляции лон (в дальнейшем в нашем 

изложении лона=палинологическая зона) R. bucera и 

вышележащей Sinuosisporis vermiculatus со стандартной
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Табл. 1. Уровни проведения границы (жирная линия) по миоспоровым зонам живетского и 

франского ярусов Восточно-Европейской платформы по представлениям разных палинологов 

[Table 1. The Givetian-Frasnian boundary (bold line) drawn along the miospore zones  

of the East European Platform by various palynologists] 

 
 

конодонтовой шкалой нет объективных данных, но по 

косвенным данным они соответствуют конодонтовым 

зонам falsiovalis и transitans. Миоспоры пограничных 

живетско-франских отложений Тимано-Печорской 

провинции изучала О. П. Тельнова [19]. Она не ис-

пользовала зональную схему по миоспорам для ВЕП 

[1], создав новую схему, характерную для Тимано-Пе-

чорской провинции и выделила для тиманской свиты 

новые самостоятельные палинозоны. Вначале в этой 

свите ею различались 3 палинозоны: Spelaeotriletes 

bellus, Archaeoperisaccus verrucosus и Spelaeotriletes 

domanicus. Палинозона A. verrucosus, появляющаяся в 

нижних частях свиты, характеризовалась как хороший 

репер для региональной и межрегиональной корреля-

ции и предлагалась в качестве нижней границы фран-

ского яруса. Затем Тельнова [20] приводила для тиман-

ского горизонта также 3 палинозоны по первому появ-

лению вида-индекса, но иные по составу и названиям, 

чем прежде: Spelaeotriletes bellus–Densosporites 

meyeriae, P. vermiculatus–Spelaeotriletes domanicus, 

Densosporites sorokinii. Подошву зоны D. sorokinii, кор-

релируемой с самой верхней частью тиманского гори-

зонта (деление на подгоризонты не приведено) она 

предложила рассматривать как уровень границы жи-

ветского и франского ярусов, так как в ней она 

отмечала изменения на уровне высоких таксонов. Р. М. 

Арасланова [21] изучала комплексы миоспор верхне-

живетских и нижнефранских отложений Пермского 

Прикамья. Их названия связывала с видом-индексом, 

для которого, по ее мнению, важны были два признака: 

количественное содержание и «стабильность». Для па-

шийских отложений вместо единой подзоны (IM) было 

выделено два комплекса (снизу вверх): Ancyrospora 

incisa и Archaeoperisaccus verrucosus. Нижняя граница 

франского яруса отмечалась ею в подошве комплекса 

A. incisa, коррелируемого с подошвой пашийского го-

ризонта, т.е. так, как это было принято в стратиграфи-

ческой схеме девона по Русской платформе [10]. В 

Волгоградском Поволжье исследования выполняла 

В. Н. Манцурова [9]. При решении вопроса о нижней 

границе франского яруса она опиралась на рекоменда-

ции Международной подкомиссии по стратиграфии 

девона [2] и на постановления МСК России [3] о про-

ведении нижней границы франского яруса в основании 

верхнетиманского подгоризонта. Манцурова прини-

мала отложения тиманского горизонта в составе двух 

слоев (снизу вверх): арчединских, отвечающих нижне-

тиманскому подгоризониу, и кикинских, отвечающих 

верхнетиманскому подгоризонту. Наиболее приемле-

мым уровнем рассматриваемой границы она считала 
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основание кикинских слоев, в которых отмечается 

комплекс миоспор подзоны Acanthotriletes bucerus–

Archaeozonotriletes variabilis insignis [1]. В общем не-

большом систематическом составе этого комплекса, но 

типичном по ее мнению для подзоны (BI) (Calypto-

sporites krestovnikovii, Geminospora micromanifesta, G. 

rugosa, G. compacta, G. basilaris, G. notata, Acantho-

triletes bucerus, Archaeozonotriletes variabilis var. 

insignis, Auroraspora macromanifesta) Манцурова выде-

ляла доминирующие формы (Archaeozonotriletes varia-

bilis insignis) и впервые появляющиеся (Calyptosporites 

bellus) и считала, что по палинологическим данным 

границу между живетским и франским ярусами сле-

дует проводить в основании верхнетиманского подго-

ризонта, опираясь на подзону (BI). Л. Г. Раскатова [22] 

и В. Т. Умнова [в 23] установили комплексы миоспор 

для средне- и верхнедевонских отложений Воронеж-

ской антеклизы. Задачу по выявлению границ по 

миоспорам между средним и верхним отделами девона 

они не решали. Этой проблемой занималась М. Г. Рас-

катова [24]. Она впервые рассмотрела два уровня про-

ведения границы для территории Центрального девон-

ского поля (ЦДП). Первый уровень отмечался в осно-

вании подзоны incisa–micromanifesta (IM), коррелиру-

емом с основанием ястребовской свиты пашийского 

горизонта. Комплекс этого уровня характеризовался 

первым появлением зонального вида-индекса S. 

krestovnikovii, устойчивым присутствием патинатных и 

сетчатых форм, исчезновением некоторых видов 

Geminospora и сравнивался с комплексом убортских 

слоев Беларуси. Второй уровень отмечался в основа-

нии подзоны bucerus–variabilis insignis (BI), коррелиру-

емом с основанием чаплыгинской свиты тиманского 

горизонта. Миоспоры этого уровня сравнивались с 

комплексом кикинских слоев Волго – Урала. Раскатова 

считала, что для окончательного решения вопроса об 

уровне границы живетского и франского ярусов необ-

ходимы дополнительные данные, позволяющие совер-

шенствовать существующую на то время формальную 

классификацию миоспор.  
 

Результаты исследований и их интерпретация 

Нами начато комплексное изучение чаплыгинской 

свиты (миоспоры, макрофлора и ихтиофауна) на новом 

материале (скважины Новохоперская 8750/1-Воронеж-

ская обл. и Щигры-19-Курская обл.) и на переизучении 

прежнего: более 10 номерных скважин Воронежской, 

Липецкой и Белгородской обл. Выделены последова-

тельно сменяющие друг друга в разрезе палиноком-

плексы: ПК1 в ястребовской свите; ПК2, ПК3 и ПК4 в 

чаплыгинской [25]. Виды миоспор, составляющие ос-

нову комплексов, отбирались по следующим крите-

риям: первое появление вида на конкретном уровне, 

постоянное присутствие, периодическая встречае-

мость, процентное содержание в данном комплексе. 

Миоспоры ПК1, установленные в верхней алевролито-

вой части разрезов ястребовской свиты, принадлежат 

подзоне Ancyrospora incisa–Geminospora micromani-

festa (IM), которая в настоящее время помещается в 

верхний живет [2]. Комплекс ПК2 (нижняя часть суще-

ственно глинистой пачки основания чаплыгинской 

свиты) содержит виды, характерные для лоны 

Raistrickia bucera-RBu, впервые установленной в ниж-

нефранском желонском горизонте Беларуси [13]. Мы 

полагаем, что R. bucera следует считать не лоной, а об-

щей палинозоной, учитывая более широкое ее геогра-

фическое распространение (Беларусь, Россия). Пали-

нологическим маркером этой зоны является R. bucera, 

однако его появление на ЦДП не всегда фиксируется с 

ее основания. В одних разрезах появление его состав-

ляет 1–3 %, в других разрезах он не отмечается. Содер-

жание вида-индекса Tholisporites variabilis insignis 

имеет аналогичную картину. Подобная ситуация с 

этими видами наблюдается в разрезах Беларуси в зоне 

R. bucera [16]. В ПК2 значительно уменьшается про-

центное участие видов, характерных для ПК1 

(Geminospora составляет в среднем 6–8 % против 32% 

в ПК1). Впервые в основании чаплыгинской свиты 

единично появляются виды, не отмечавшиеся в ниж-

них частях разреза (Archaeoperisaccus sp.). Общий си-

стематический состав и процентные соотношения ви-

дов позволяют cкоррелировать комплекс ПК2 с ком-

плексом основания зоны Raistrickia bucera. Вероятнее 

всего, ПК2 представляет 1-ую фазу неполного разви-

тия миоспор зоны R. bucera. Назовем ее R. bucera-1. 

ПК3 установлен в средней части существенно глини-

стой пачки и характеризуется самым богатым (до 300 

зерен в препарате) таксономическим составом мио-

спор чаплыгинской свиты. Палинологические маркеры 

Raistrickia bucera и Tholisporites variabilis var. insignis 

постоянны (3–5 %), появляются характерные мор-

фоны: Aneurospora greggsii (до 6 %), Anreticulispora 

retiformis (до 1.5 %) и Reticulatisporites perlotus (2.5 %). 

Общий состав миоспор ПК3 сопоставляется с комплек-

сом миоспор зоны Raistrickia bucera из средней части 

желонских слоев ланского горизонта Беларуси [15]. 

Этот уровень состава зоны чаплыгинской свиты пред-

ставляет более полную и обильную фазу развития, чем 

предыдущая R. bucera-1, для которой предлагается 

название R. bucera-2. Самая верхняя часть разрезов ча-

плыгинской свиты охарактеризована миоспорами 

ПК4, скоррелированными с миоспорами зоны Sinuosi-

sporis vermiculatus-SV, выделенной в верхних частях 

желонского горионта.  

Установленные в чаплыгинской свите зоны R. 

bucera-1 и R. bucera-2 позволяют уточнить принадлеж-

ность ее нижних частей к нижнетиманскому подгори-

зонту [25, 26]. Данные для корреляции этой части раз-

реза со стандартной конодонтовой шкалой отсут-

ствуют, но некоторые факты подтверждают принад-

лежность свиты именно к этому подгоризонту: 1) со-

поставление по миоспорам показывает полное сход-

ство чаплыгинской свиты с желонским горизонтом ос-

нования франского яруса, включающем нижнетиман-

ский подгоризонт [14]; 2) в единых непрерывных раз-

резах ястребовской и залегающей на ней согласно ча-

плыгинской свите нами установлена единая последо-

вательность зон по миоспорам от верхнего живета по 
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весь тиманский горизонт, что не исключает присут-

ствия нижнетиманского подгоризонта. Мы полагаем, 

что границу между живетским и франским ярусами 

следует проводить в основании нижнетиманского под-

горизонта (нижняя часть чаплыгинской свиты), опира-

ясь на зону R. bucera-1. 

 

Заключение 

Уровень проведения границы между живетским и 

франским ярусами по палинологическим данным в 

разрезах ВЕП отмечается в основании тиманского го-

ризонта, в основание его верхнего подгоризонта и в 

верхней части горизонта. Самый низкий уровень гра-

ницы, зафиксирован в Беларуси и впервые нами на тер-

ритории Воронежской антеклизы в основании нижне-

тиманского подгоризонта (основания желонского го-

ризонта и чаплыгинской свиты). Сравнение с уров-

нями границ региональных стратиграфических схем 

ВЕП показывает, что эта граница по миоспорам для Бе-

ларуси и Воронежской антеклизы совпадает с грани-

цей, предложенной в основании тиманского горизонта 

Волго-Уральского региона [5]. Следующий уровень 

границы по миоспорам отмечается в Волгоградском 

Поволжье в основании региональной споровой под-

зоны Acanthotriletes bucerus–Archaezonotriletes varia-

bilis insignis, что соответствует основанию верхнети-

манского подгоризонта. Самый высокий уровень гра-

ницы по миоспорам установлен в Тимано-Печорской 

провинции в верхней части тиманского горизонта по 

палинозоне Densosporites sorokinii, который в регио-

нальных схемах не отмечался. 
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Abstract  

Introduction: The level of the boundary of the Middle and Upper Devonian according to palynological data 

in the sections within the East European Platform (EEP) still does not have a clear solution. In the regional 

stratigraphic schemes of the EEP for different groups of fossils and structural features of the rocks, four 

points of view on the level of the boundary are reflected: the first is at the base of the Pashiya Horizon; the 

second is at the base of the Timan Horizon; the third is at the base of the Upper Timan Subhorizon; the 

fourth is at the base of the Sargaevo Horizon. The level of the lower boundary of the Frasnian stage accord-

ing to miospores has not been established yet.  

The history of the study, the results of research and their interpretation: The levels of the boundary between 

the Givetian and Frasnian stages according to palynological data in some regions of the EEP are considered: 

Belarus, Timan-Pechora Province, Perm Kama Region, Volgograd Volga Region, Voronezh Anteclise. The 

Chaplygin Formation was studied on the basis of new palynological material (Voronezh and Kursk regions) 

and on the basis of restudying of the previous material (Voronezh, Lipetsk and Belgorod regions).  The 

following successive palynological assemblages were identified: PK1 in the Yastrebov Formation; PK2, 

PK3 and PK4 in the Chaplygin Formation. The PK2 assemblage (in the lower part of the clay layer at the 

base of the Chaplygin Formation) contains species, which are typical to the Raistrickia bucera-RBu Lone 

first found in the Zhelon Horizon (Lower Frasnian), Belarus, correlated with the Lower Timan subhorizon 

of the CDF. The authors believe that R. bucera is a common zone, based on its wide geographical distribu-

tion. The palynological marker of this zone is R. bucera. The general systematic composition and percent-

ages of miospores species allow to compare the PK2 assemblage with the assemblage from the base of the 

Raistrickia bucera zone. Most probably, PK2 represents the 1st phase of incomplete development of the 

miospores of the R. bucera zone, which we called R. bucera-1. The PK3 assemblage, established in the 

middle part of the substantially clay bundle, is characterized by the richest taxonomic composition of the 

miospores of the Chaplygin Formation and compared with the palynological assemblage of the Raistrickia 

bucera zone from the middle part of the Zhelon layers of Belarus. This level represents a more complete phase 

of development, for which the name R. bucera-2 is proposed. PK4 from the uppermost part of the sections of 

the Chaplygin Formation correlated with miospores of the Sinuosisporis vermiculatus-SV zone which was 

isolated in the upper parts of the Zhelon Horizon. The R. bucera zone (with two phases of development) and 

the Sinuosisporis vermiculatus zone were established in the Chaplygin formation make it possible to clarify 

the belonging of its lower parts to the Lower Timan Subhorizon of the Lower Frasnian Stage. 

Conclusion: For the first time, in the sections of the Voronezh Anteclise, the lowest level of the boundary 

of the Givetian and Frasnian Stages was recorded at the base of the Lower Timan Subhorizon (the base of 

the Zhelon Horizon - Belarus and the Chaplygin Formation - VA). Comparison with the levels of boundaries 
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of regional stratigraphic schemes of the EEP shows that this boundary on miospores for Belarus and the 

Voronezh Anteclise coincides with the boundary proposed at the base of the Timan horizon of the Volga-

Ural region. 
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