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По спорам высших растений детализирована зональная схема расчленения пограничного живетско-франского 
стратиграфического интервала в Тимано-Североуральском регионе. Палинологические зоны скоррелированы с фаунистическими, 
в том числе конодонтовыми — ортостратиграфической группой в девоне. Установлена сопряженность выявленных критических 
рубежей в развитии растительных сообществ с границами подразделений Международной стратиграфической шкалы — отделов 
и ярусов — и рассмотрены варианты уровня границы среднего и верхнего девона в региональной стратиграфической схеме 
нового поколения.
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Palynological zonation of the Givetian-Frasnian  
stratigraphic interval in the Timan-Northern Urals region

O. P. Tel’nova, I. Kh. Shumilov
Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar

The zonal scheme of the Givetian-Frasnian boundary interval in the Timan-Northern Urals region was detailed according to 
the higher plants spores. Palynological zones were correlated with faunal, including conodont — orthostratigraphic group in the 
Devonian. The correlation of the identified critical boundaries in the development of plant communities with the divisions’ borders 
of the International Stratigraphic Scale — series and stages, were established and options for the level of the border of the Middle 
and Upper Devonian in the regional stratigraphic scheme of the new generation were considered.

Keywords: palynozones, Middle-Upper Devonian, Timan-Northern Urals region.

Актуальность темы обусловлена продолжающейся 
более 20 лет дискуссией о положении нижней границы 
франского яруса (соответственно границы среднего и 
верхнего девона) на территории Восточно-Европейской 
платформы. Проблема границы живетского и франско-
го ярусов в стратиграфии девона России стала особен-
но очевидной в связи с решением VI пленума комиссии 
МСК по девонской системе об использовании в каче-
стве Общей шкалы России международного стратигра-
фического стандарта с ярусами и границами, приняты-
ми Международной подкомиссией по стратиграфии де-
вона (Постановления…, 1994). Отсутствие в этом погра-
ничном интервале разрезов с полной конодонтовой 
последовательностью из-за особенностей осадконако-
пления, отражающих разномасштабные трансгрессив-
но-регрессивные эпизоды, находки преимущественно 
транзитных таксонов и неопределенность их страти-

графического распространения создают неоднознач-
ное понимание объемов региональных стратиграфиче-
ских подразделений среднего-верхнего девона (D2 — D3) 
в схеме стратиграфии девона России. В качестве одно-
го из вариантов решения проблемы можно рассматри-
вать биозональную корреляцию пограничного страти-
графического интервала, и в этом решении ведущую 
роль могут сыграть результаты палинологического ана-
лиза. Известно, что споры и пыльца высших растений 
разносятся на достаточно большие расстояния и встре-
чаются, правда в ограниченных количествах, даже в оке-
анических глубоководных отложениях. Таким образом, 
палинологические данные позволяют не только корре-
лировать разнофациальные отложения в одном регио-
не, но и проводить межрегиональные корреляции, что 
необходимо при составлении стратиграфических схем 
нового поколения. 
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История проблемы
Согласно Решениям Международной подкомиссии 

по стратиграфии девона (SDS), граница D2 — D3 была 
принята в основании конодонтовой зоны Lower 
asymmetricus c маркерными видами Mesotaxis asymmetri- 
cus и Ancyrodella rotundiloba. Позднее граница живета — 
франа предлагалась внутри прежней зоны Lowermost 
asymmetricus (табл. 1), которая была заменена на зону 
falsiovalis с подразделением ее на 2 подзоны. Ранняя 
(Early) подзона характеризуется появлением Mesotaxis 
falsiovalis. В поздней (Late) подзоне этот вид существу-
ет совместно с видом Mes. asymmetricus — маркером под-
зоны (Ziegler, Sandberg, 1990). В последних вариантах 
конодонтовых шкал основание подзоны Early falsiovalis 
коррелируется с основанием зоны Skeletognathus norrisi, 
установленной в верхней части живетского яруса (Becker 
et al., 2020; Klapper, Johnson, 1990).

В настоящее время конодонтовая зональность по-
граничного интервала для глубоководных разрезов (ма-
рокканские разрезы Анти-Атласа в местности Tafilalt 
и Ampriu в арагонских Пиренеях Испании) существен-
но детализирована и увязана с аммоноидной шкалой 
(Aboussalam, Becker, 2007; Becker et al., 2020). Для кор-
реляции разрезов мелководных фаций разработаны 
региональные конодонтовые зональности на основе 
эволюции родов Icriodus, Ancyrodella, Polygnathus. История 
изучения пограничного стратиграфического интерва-
ла в представляемой статье детально не рассматрива-
ется, поскольку уже неоднократно описывалась в дру-
гих публикациях (Артюшкова и др., 2022; Тельнова, 
2007; Ovnatanova et al., 2017).

В унифицированных стратиграфических схемах 
палеозоя Русской платформы и западного склона Урала 
граница среднего-верхнего девона признавалась в по-
дошве пашийского горизонта, соответствующей «стан-
дартной» зоне Schmidtognathus hermanni — Polygnathus 
cristatus конодонтовой шкалы. В пашийском горизон-
те, сложенном терригенными образованиями, коно-
донты неизвестны (Состояние…, 2008), поэтому отло-
жения пашийского горизонта включались в состав кы-
новского горизонта в качестве базальных слоев. Пали- 
нологическая характеристика этих стратиграфических 
подразделений приведена Е. В. Чибриковой (Чибрикова, 
1962).

В Тимано-Североуральском регионе аналогом 
верхней части кыновского горизонта является тиман-
ский. Согласно решению Межведомственного регио-
нального стратиграфического совещания, тиманский 
горизонт расчленен на два подгоризонта (в типовой 
местности им соответствуют подсвиты одноименной 
свиты) (Состояние…, 2008).

Отложения нижней части тиманской свиты неиз-
вестны в естественных обнажениях и вскрываются 
только скважинами, керн которых в настоящее время 
в большей части утерян. Нижнетиманская подсвита 
соответствует брахиоподовой зоне Uchtospirifer nalivkini, 
остракодовой Ornatella multiplex и палинозоне 
Calyptosporitus bellus — Densosporitus meyeriae, оха-
рактеризована индифферентным комплексом коно-
донтов (полигнатидная ассоциация) (Тельнова, 2007). 

Стратотипом верхнетиманской подсвиты являют-
ся естественные выходы по правому берегу р. Ухты 
(Ухтинский район). Разрез сложен глинами шоколад-
но-коричневыми и зеленовато-серыми с прослоями 

алевролитов, песчаников и известняков. Подсвита со-
ответствует брахиоподовой зоне Uchtospirifer timanicus, 
остракодовой Cavellina devoniana, местной конодон-
товой зоне Ancyrodella binodosa, палинозонам 
Perotriletes vermiculatus — Calyptosporites domanicus и 
Densosporites sorokinii (Тельнова, 2007).

По находкам Ancyrodella в низах устьярегской сви-
ты и в нижележащих отложениях верхнетиманской 
подсвиты можно допустить, что граница живетского 
и франского ярусов находится внутри тиманского го-
ризонта (несмотря на отсутствие данных по корреля-
ции нижнетиманской подсвиты с зоной Early falsiovalis). 
В материалах из разрезов гряды Чернышева и При- 
полярного Урала эта точка зрения (о границе в подо-
шве верхнетиманского подгоризонта) также находит 
свое подтверждение (Ovnatanova et al., 2017).

Верхняя часть устьярегской свиты (саргаевский го-
ризонт), сложенная плотными микритовыми известня-
ками без кварцевого материала, с маломощными про-
слоями известковистых аргиллитов, резко отличается 
от всех нижележащих терригенных отложений. 
Трансгрессивное залегание этой пачки на подстилаю-
щих терригенных отложениях отвечает новому этапу 
осадконакопления и критериям выделения границ свит 
(на Среднем Тимане в стратиграфическом объеме устья-
регской свиты соответственно выделены две свиты) 
(Тельнова, Шумилов, 2019). Несмотря на то, что этот этап 
осадконакопления хорошо прослеживается не только в 
пределах региона, важен для межрегиональных корре-
ляций и может служить литобиостратиграфическим ре-
пером, положение этого уровня границы слишком вы-
сокое и не отвечает рекомендациям Международной 
подкомиссии по стратиграфии девонской системы.

Инструментом для корреляции глубоководных и 
мелководных отложений девона служит палинологи-
ческий метод. Как известно, споры и пыльца высших 
растений разносятся на достаточно большие расстоя-
ния и могут встречаться в разнофациальных отложе-
ниях. Но наиболее благоприятными для палиностра-
тиграфических построений являются континенталь-
ные и прибрежно-морские отложения. Поэтому по-
следнее десятилетие проводились палинологические 
исследования на Среднем Тимане (площадь исследо-
ваний 1500 тыс. км), где отложения обсуждаемого стра-
тиграфического интервала широко представлены в 
естественных обнажениях многочисленных рек 
(Тельнова, Шумилов, 2019; Шумилов, Тельнова, 2017). 
Здесь установлена последовательность палиноком-
плексов (ПК), проведена их корреляция с комплекса-
ми из мелководно-шельфовых фаций Южного Тимана.

Этот новый материал существенно дополнил ра-
нее уже проведенные палиностратиграфические ис-
следования (Тельнова, 2007): в живетско-франском ин-
тервале была описана последовательность палиноком-
плексов, которая позволила провести региональные 
построения и межрегиональные палиностратиграфи-
ческие корреляции. Установленный фитостратигра-
фический рубеж в основании верхнетиманского под-
горизонта соответствует границе ярусов, принимае-
мой по мелководным полигнатидам — Polygnathus 
pennatus, Polygnathus ljaschenkoi и др. на Южном Тимане 
(Ovnatanova et al., 2017). 

Новые реалии — необходимость определения точ-
ного регионального уровня современной границы яру-



Таблица 1. Сопоставление биозональных схем расчленения пограничного живетско-франского стратиграфического интервала
Table 1. Comparison of biozonal schemes for subdivision of the boundary Givetian-Frasnian stratigraphic interval
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сов для создания нового поколения региональных схем 
девона — потребовали корреляции флористических зон 
с фаунистическими. Это стимулировало формирование 
нового методологического подхода — разработки алго-
ритма исследований с целью описания диагностическо-
го паттерна — системы взаимосвязанных признаков, не-
обходимых для выявления изменений как эволюцион-
ных, биотических, так и абиотических, соответствую-
щих уровню границ отделов, ярусов и других 
стратиграфических подразделений (установление ран-
га событий — локального, регионального и глобального 
характера, возможность переносить данные с одного 
масштаба на другой и т. д.). В соответствии с поставлен-
ными задачами проведены комплексные исследования 
с привлечением современной аналитической базы ИГ  
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и других научных и учебных за-
ведений, разработан ряд новых методов и методик.

Методы и материалы

Материалом для этой статьи, обобщающей резуль-
таты многолетних исследований, послужили образцы 
пород, собранные в средне- и верхнедевонских есте-
ственных обнажениях, и керна скважин в различных ре-
гионах России и за ее пределами (Тельнова, 2007; Owens 
et al., 2022), обработанные по авторской методике, под-
робно описанной ранее (Шумилов, Тельнова, 2013а, б).

В дополнение к традиционным методам световой, 
электронной сканирующей и трансмиссионной ми-
кроскопии для изучения внутреннего и ультратонко-
го строения спородермы, которая несёт в себе фило-
генетические признаки таксона, разработаны и введе-
ны в практику палиностратиграфических исследова-
ний методы томографии, а также сканирующей 
электронной микроскопии, дополненной новыми функ-
циональными возможностями (Тельнова и др., 2021).

Разрабатывается хемосистематика — инноваци-
онный метод в палеопалинологии, основанный на био-
химических характеристиках эволюционного разви-
тия организмов. Так как некоторые химические ве- 
щества могут быть найдены в природе только в орга- 
низмах определенных видов, родов, семейств или по-
рядков, они могут в дополнение к морфологии служить 
основой классификации (Telnova et al., 2022).

С целью систематизации и анализа массивов мно-
говекторной палиностратиграфической информации 
формируется электронная база данных. Разработан 
действующий прототип программно-информацион-
ного обеспечения для палинологических задач, вклю-
чающий базу данных изображений девонских спор  
и пробные алгоритмы машинного обучения распоз-
навания изображений (Babenko, Telnova, 2022).

Палинокомплексы и палинологическая  
зональность живетско-франского  
стратиграфического интервала

Как было отмечено выше, для решения обсужда-
емой проблемы в стратиграфии девона России — гра-
ницы живетского и франского ярусов — значимыми 
являются результаты работ по биозональной корреля-
ции. Поэтому так важно выяснение стратиграфическо-
го диапазона распространения представителей мор-
ских и наземных организмов, извлеченных из одних 

и тех же образцов породы, как основы для достовер-
ных возрастных датировок и межрегиональных кор-
реляций разнофациальных отложений.

В этом контексте керн скважины № 8 «Царичанская» 
(Восточно-Оренбургское сводовое поднятие, Русская 
платформа) является уникальным примером содержа-
ния ассоциации морских (брахиоподы, конодонты) и 
наземных (споры высших растений) организмов в од-
них и тех же образцах. В разрезе выявлен комплекс ко-
нодонтов со Skeletognathus norrisi (Uyeno), зональным 
видом самой верхней зоны живетского яруса 
Международной шкалы (Becker et al., 2020). В соответ-
ствии с современной конодонтовой зональной шка-
лой живетско-франская граница проходит внутри зо-
ны Early falsiovalis выше зоны Skeletognathus norrisi 
(Uyeno) и совпадает с первым появлением представи-
телей рода Ancyrodella. Находки Skeletognathus norrisi 
в европейской части России единичны, поэтому так 
важны результаты изучения палеонтологических ас-
социаций. В керне скважины № 8 «Царичанская» в ас-
социации с конодонтами определены брахиоподы и 
споры высших растений, характерные для верхней ча-
сти тиманского горизонта. Брахиоподовый комплекс 
представлен единичными экземплярами, среди кото-
рых определена Atrypa cf. neftiolica Ljasch. — руководя-
щая форма для верхнетиманского подгоризонта. Здесь 
же выделен богатый комплекс спор, сходный с ПК па-
линозоны Densosporites sorokinii, установленными в 
стратотипическом разрезе тиманской свиты (верхняя 
часть) на Южном Тимане (Тельнова, 2007). 

Аналогичный ПК (палинозона Densosporites 
sorokinii) описан из естественных обнажений устьчир-
кинской свиты на Среднем Тимане (Tel’nova,  Shumilov, 
2019). Отличительными чертами ПК, выделенного из 
керна скважины № 8 «Царичанская», является отсут-
ствие в них спор Perotriletes vermiculatus Med., харак-
терных для обсуждаемого стратиграфического интер-
вала в Тимано-Североуральском регионе, и разное про-
центное содержание некоторых характерных видов 
(Archaeoperisaccus verrucosus Pask., Archaeozonotriletes 
variabilis Naumova). В целом следует отметить, что ПК, 
выделенный из керна скважины № 8 «Царичанская», 
по своему таксономическому составу ближе к ПК, опи-
санным в Тимано-Североуральском регионе, и отли-
чается от известных на смежных территориях Западной 
Башкирии и западного склона Южного Урала (Чиб- 
рикова, 1962). Возможная причина такого отличия за-
ключается в методике технической обработки образ-
цов (Шумилов, Тельнова, 2013а, б). 

Результаты изучения палеонтологических фосси-
лий из керна скважины № 8 «Царичанская» дополняют 
характеристику пограничного интервала среднего-верх-
него девона на Русской платформе и подтверждают бо-
лее широкий диапазон стратиграфического распростра-
нения зонального вида Skeletognathus norrisi (не огра-
ниченный интервалом одноименной зоны), включая 
верхнетиманский подгоризонт (Артюшкова и др., 2022). 

Для расчленения средне- и верхнедевонских от-
ложений на территории Восточно-Европейской плат-
формы (ВЕП) на основе стандарта, единого для микро- 
и макрофоссилий (по первому появлению таксона  
в геологическом разрезе), разработана региональная 
схема по миоспорам (Тельнова, 2007). Предложенная 
региональная палинологическая зональность, осно-
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ванная на принципе выделения палинозон по перво-
му появлению вида-индекса в геологическом разрезе, 
соответствует зональности по фауне и отражает эво-
люционные тренды в истории биосферы. В настоящее 
время палинологическая зональность пограничного 
интервала существенно уточнена, новые зоны скорре-
лированы с конодонтовыми зонами (табл. 1).

Значительная информация для решения обсужда-
емой проблемы получена при изучении пограничного 
интервала в бассейне р. Цильмы (Средний Тиман) 
(Тельнова, Шумилов, 2019). В разрезах устьярегской сви-
ты прослежено одновременное появление спор 
Cristatisporites pseudodeliquescens Telnova et Marshall  
и Archaeoperisaccus ovalis Naumova (ПК-А). Такая же за-
кономерность ранее была установлена на одновозраст-
ном стратиграфическом уровне Южного Тимана и гря-
де Чернышева. На основе этой закономерности в реги-
ональной схеме по спорам выделена палинозона 
Cristatisporites pseudodeliquescens — Archaeo-
perisaccus ovalis (Tel’nova, Shumilov, 2019). Ассоциация 
этих спор с конодонтами Ancyrodella rotundiloba soluta в 
одних и тех же образцах позволила определить точное 
положение новой зоны в региональной стратиграфиче-
ской схеме (нижняя часть устьярегской свиты) (табл. 1).

В разрезах устьярегской свиты Среднего Тимана 
также прослежена стратиграфическая последователь-
ность появления таксонов Cristatisporites deliquescens 
(Naumova) Arkh. и Archaeoperisaccus mennerii Naumova. 
Споры Cristatisporites deliquescens — Archaeoperisaccus 
mennerii выделены в качестве видов-индексов ПК-B 
(Tel’nova, Shumilov, 2019). Прослеженная в разных рай-
онах Тимано-Североуральского региона ассоциация 
спор Cristatisporites deliquescens, Archaeoperisaccus mennerii 
и конодонтов Ancyrodella rugosa позволила выделить 
новую региональную зону Cristatisporites deliques- 
cens — Archaeoperisaccus mennerii. По-видимому, 
палинозона характеризует значительный стратигра-
фический интервал, соответствующий конодонтовым 
зонам rugosa — transitans (табл. 1).

Обсуждение результатов

В реконструкциях девонских растительных сооб-
ществ и для выявления характера их изменения на со-
бытийных уровнях важным является изучение дис-
персных спор (споры встречаются как в континенталь-
ных, так и в морских отложениях, имеют лучшую со-
хранность, чем растительные макрофоссилии). Однако 
для первых наземных сосудистых растений, как пока-
зал ретроспективный анализ спор in situ (Тельнова, 
2007), характерны сходные морфологические типы. С 
явлением гомеоморфии связана одна из основных объ-
ективных проблем в систематике и филогенетических 
реконструкциях многих групп девонских спор. Особое 
значение в этом контексте приобретает внедрение в 
палеопалинологические работы современного инстру-
ментария и разработка новых методик исследований 
(Тельнова и др., 2021; Шумилов, Тельнова, 2013а, б; 
Babenko, Telnova, 2022; Telnova et al., 2022). Комплексное 
изучение морфологии, структуры и химического со-
става наиболее важных для стратиграфических постро-
ений дисперсных спор позволило уточнить их таксо-
номическую и филогенетическую принадлежность. В 
стратиграфической последовательности тиманской и 

устьярегской свит (Южный Тиман) значительные из 
менения, выражающиеся в обновлении таксономиче-
ского состава на видовом и родовом уровнях, установ-
лены в ПК зоны Densosporites sorokinii (верхняя часть 
тиманского горизонта). В результате использования 
комплекса новых методик установлено, что многие из 
спор в ПК зоны Densosporites sorokinii продуцирова-
лись плауновидными растениями, т. е. в растительных 
сообществах на обсуждаемом уровне существенную 
роль начинают играть плауновидные. В ПК доминиру-
ющей группой,  как и на предыдущих стратиграфиче-
ских уровнях, являются споры археоптерисовых рас-
тений (до 50 %), но вместо субдоминантной в поздне-
живетское время группы Acanthotriletes в верхней ча-
сти тиманского горизонта существенное развитие (с 5 
до 16 %) получают споры с пленчатым периспорием 
(Calyptosporites, Spelaeotriletes, Densosporites, Hyme- 
nozonotriletes, Ancyrospora и др.), которые выше по раз-
резу устьярегской свиты входят в число родов-доми-
нантов, продуцентами которых были плауновидные и 
папоротники. 

Наметившийся с палинозоны Densosporites sorokinii 
тренд изменений получает развитие в палинокомплек-
сах франского возраста (палинозоны Cristatisporites 
pseudodeliquescens — Archaeoperisaccus ovalis и 
Cristatisporites deliquescens — Archaeoperisaccus menne-
rii). Поэтому уровень в основании палинозоны 
Densosporites sorokinii (верхняя часть тиманского го-
ризонта) может рассматриваться в качестве живетско-
франского фитостратиграфического рубежа. 

Комплексы конодонтов из верхней части тиман-
ской и нижней части устьярегской свиты близки по 
своему составу. Вид Ancyrodella binodosa встречается 
спорадически в интервале зон Lowermost asymmetricus 
и Lower asymmetricus (Ovnatanova et al., 2017), который 
в современной конодонтовой шкале сопоставляется с 
зонами Early-Late falsiovalis. Ancyrodella pristina — зо-
нальный вид, фиксирующий раннефранский этап осад-
конакопления, в ассоциации со спорами растений до 
сих пор не установлен. Поэтому палинозоны этого и 
нижележащего уровней сопоставлены в региональной 
стратиграфической схеме с конодонтовыми зонами в 
некоторой степени условно. В настоящее время точно 
зафиксировано стратиграфическое положение пали-
нозон Cristatisporites pseudodeliquescens — Archaeo- 
perisaccus ovalis и Cristatisporites deliquescens — 
Archaeoperisaccus mennerii (табл. 1).

В связи с дискуссией об уровне границы живет-
ского и франского ярусов на территории России про-
веден анализ таксономического состава ПК в страти-
графически полных разрезах Тимано-Североуральского 
сегмента и сопряженных с ним регионов.

Наблюдаемый тренд прослежен в ПК, установлен-
ных по образцам из естественных обнажений на 
Среднем Тимане (Tel’nova, Shumilov, 2019). В разрезах 
Западной Европы описанный ПК соответствует верх-
ней части оппель-зоны triangulatus — concinna (TCo), 
охватывающей пограничный живетско-франский ин-
тервал (Streel et al., 2021).

Полученные результаты использованы в выводе 
о фитостратиграфическом рубеже в основании верх-
нетиманского подгоризонта, соответствующем грани-
це живетского и франского ярусов: в это время прои-
зошли заметные изменения в растительных сообще-
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ствах — субдоминирующей группой растений стали 
плауновидные. 

Триггером существенных изменений в раститель-
ных сообществах, по-видимому, явилось событие Frasne, 
которое отмечается ниже первых находок Ancyrodella. 
Событие Frasne характеризуется началом глобальной 
трансгрессии и приурочено к основанию конодонто-
вой зоны Early falsiovalis (Walliser, 1996). В этом случае 
биотическое событие почти совпадает с абиотическим 
(трансгрессивное изменение фаций), которое произо-
шло немного раньше — ниже границы среднего и верх-
него девона, предложенной SDS.

Для окончательного решения проблемы — уста-
новления уровня границы среднего-верхнего девона 
— особый интерес представляет разрез с полной после-
довательностью в живетско-франском интервале, опи-
санный на восточном склоне Среднего Урала в окрест-
ностях села Покровское. Он биостратиграфически  
детально изучен по разным группам фауны. Все вы- 
деленные в пограничном интервале пачки охаракте-
ризованы конодонтами, брахиоподами, описаны ми-
кроостатки рыб. 

На основе анализа распространения ихтиофауны 
предложен новый вариант фебодонтидной зонально-
сти для живет-фаменского интервала девона. 
Фебодонтидные зоны сопоставлены со стандартными 
конодонтовыми зонами. В результате изменения объ-
емов зон и положения границ зона sophiae в новой схе-
ме соответствует интервалу конодонтовых зон Lower 
varcus — disparilis, зона latus расширена до интервала 
конодонтовых зон Lower falsiovalis — jamieae (Ivanov, 
2020). Таким образом, как считает А. О. Иванов, грани-
ца фебодонтидных зон sophiae и latus должна прохо-
дить по границе конодонтовых зон disparilis и falsiovalis 
(Ivanov, 2020). Анализ распространения хрящевых рыб 
рода Phoebodus в отложениях среднего и верхнего де-
вона Среднего и Южного Урала позволил уточнить фе-
бодонтидную зональную шкалу, которая в дальнейшем 
будет использована для широких межрегиональных 
корреляций и установления точного положения ниж-
ней границы франского яруса в разрезах Европейского 
Северо-Востока России. Учитывая большой корреляци-
онный потенциал хрящевых рыб рода Phoebodus, кото-
рые изучаются также и в разрезах пограничного ин-
тервала Тимано-Североуральского сегмента, а также 
наиболее полную последовательность конодонтовых и 
брахиоподовых зон, планируется палиностратиграфи-
ческое изучение разреза «Покровское». Актуальность 
палиностратиграфических исследований определяет-
ся и тем, что корреляция разреза «Покровское» с раз-
резами западного склона и смежного региона Русской 
платформы в значительной степени условная, посколь-
ку слои с Skeletognathus norrisi не имеют фаунистиче-
ски охарактеризованных аналогов на западном скло-
не Урала. 

Выводы

Проведен анализ распространения спор высших 
растений в пограничном живет-франском стратигра-
фическом интервале. Выявлен тренд в изменении так-
сономического состава, морфологии и ультраструкту-
ры палиноморф. В палинокомплексах в пограничном 
интервале значительные изменения, выражающиеся 

в обновлении таксономического состава на видовом и 
родовом уровнях, происходят в позднетиманское вре-
мя — существенное развитие получают споры плауно-
видных (Calyptosporites, Densosporites, Ancyrospora и др.), 
которые выше по разрезу, в саргаевском горизонте, 
входят в число родов-доминантов. Полученные резуль-
таты позволяют сделать вывод о фитостратиграфиче-
ском рубеже в позднетиманское время, когда произо-
шла смена живетских растительных сообществ на фран-
ские. Установленный фитостратиграфический рубеж 
в основании верхнетиманского подгоризонта соответ-
ствует границе, принимаемой по мелководным полиг-
натидам —Polygnathus pennatus, Polygnathus ljaschenkoi 
и др. на Южном Тимане (Ovnatanova  et al., 2017).

В разрезах Тимано-Североуральского сегмента в 
настоящее время стратиграфический интервал — верх-
няя часть тиманского и нижняя часть саргаевского го-
ризонта — коррелируется с конодонтовой зоной 
Polygnatus pennatus — P. lanei (Ovnatanova et al., 2017). 
Из этого следует, что привязка конодонтового ком-
плекса мелководной фации к стандартной шкале по-
ка остается неясной, а следовательно, не установлен и 
уровень стандартной нижней границы франского яру-
са. В этой связи особый интерес приобретает палино-
стратиграфическое изучение разреза «Покровское». 
Возможно, это будет последний аккорд в решении мно-
голетней проблемы.

Работа выполнена в рамках госзадания по теме НИР 
122040600008-5 при частичной финансовой поддержке 
гранта РФФИ (№ 20-05-00445).
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