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Ярусные подразделения Международной стратиграфической шкалы (МСШ) связаны с естественно истори-

ческими этапами развития Земли, а их границы обычно устанавливаются по узнаваемому в большинстве регионов 
мира палеогеографическому или палеобиологическому событию. 

Исследования по стандартизации объемов ярусов нижнего девона МСШ длятся уже более 70 лет. Первыми 
используемыми ярусами являлись жедин, зиген и эмс, но их объемы не были точно определены. В статье приведе-
на история установления используемых в настоящее время лохковского, пражского и эмсского ярусов.  

При распознавании отложений нижнедевонских ярусов основным методом является биостратиграфический, 
основанный на использовании архистратиграфических пелагических фоссилий – выявлении в изучаемых толщах 
зональной последовательности по остаткам конодонтов, дакриоконарид и гониатитов и сравнения их со стандарт-
ной последовательностью, принятой Международным геологическим конгрессом (МГК).  

Статья содержит анализ дискуссируемых проблем, связанных с определением положения глобальных стра-
тотипов основания (GSSP) ярусов нижнего девона. Приведены сведения об использовании магнитостратиграфиче-
ского метода при сопоставлении разрезов эмсского яруса в Баррандиене и Зеравшанском хребте. 

Охарактеризованы региональные стратоны нижнего девона Зеравшано-Гиссарской и Туркестано-Алайской 
горных областей Южного Тянь-Шаня. Показано, что присутствующие в этих областях зональные последователь-
ности по конодонтам и дакриоконаридам почти полностью совпадают со стандартными последовательностями, 
принятыми для нижнего девона в Международной стратиграфической шкале. Приведена характеристика зон и 
объемов бурсыхирманского, сангитоварского, хукарского, кунжакского и китабского горизонтов. 

Ключевые слова: лохковский; пражский; эмсский ярусы; глобальный стратотипический разрез и точка; сан-
гитоварский; хукарский; кунжакский; китабский горизонты 
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Введение. В настоящее время для нижнего девона используется глобальная стратиграфиче-

ская шкала, включающая три яруса – лохковский, пражский и эмсский, утвержденная в 1996 г. 
Международным геологическим конгрессом. В истории ее становления несколько раз менялись 
местоположение стратотипов ярусов, их объемы и названия. Хотя девонская система была впер-
вые установлена в Англии, биостратиграфическое содержание развитых там нижнедевонских 
отложений не могло обеспечить детальных межрегиональных корреляций, так как английские 
толщи представлены в основном красноцветными лагунно-континентальными осадками, охарак-
теризованными обычно остатками рыб. 

История исследований. Первое ярусное деление нижнего девона было предпринято в Ардено-
Рейнской области на основе региональных стратонов, которые стали применяться впоследствии как 
ярусы – жединский (с трилобитами, рыбами и нижней трансгрессивной границей), зигенский (со-
держащий рыбы, двустворчатые моллюски и брахиоподы) и эмсский, охарактеризованный тентаку-
литами, гониатитами, конодонтами и редкими брахиоподами. При дальнейших исследованиях при-
шлось отказаться от первых двух ярусов в связи с трудностью применения их как международных 
стандартов в большинстве регионов мира. Общепринятым корреляционным требованиям удовлетво-
рил только эмсский ярус. Для двух нижних ярусов девона пришлось искать замену. Хорошо изучен-
ные и довольно полные последовательности нижнедевонских нормально-морских отложений с раз-
нообразной пелагической и бентосной фауной были известны в Баррандиене Чехии. Они составляют 
лохковскую и пражскую формации. В 1985 г. Международная подкомиссия по стратиграфии девона 
(SDS) признала типовые разрезы этих формаций в качестве стратотипических для ярусов нижнего 
девона, получивших название лохковского и пражского с глобальными стратиграфическими грани-
цами в Баррандиене. Стратотип эмсского яруса остался в Рейнской области. Однако нижняя часть 
разреза этого стратотипа оказалась недостаточно полно охарактеризована пелагической фауной и 
впоследствии глобальный стратотип нижней границы эмса (глобальный стратотипический разрез и 
точка или GSSP) был установлен на западе Зеравшанского хребта в Южном Тянь-Шане.  

В результате таких реконструкций для нижнего девона образовалась «сборная» шкала, состоя-
щая из ярусов, стратотипы которых находятся в различных тектонических блоках Евразии. Точки 
глобальных стратотипов границ ярусов тоже оказались разнесенными в разные регионы: глобальный 
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стратотип подошвы лохкова (подошва этого яруса определяется по зональной граптолитовой после-
довательности и принята как основание граптолитовой зоны Monograptus uniformis) находится в раз-
резе Клонк Баррандиенской структуры [18]. Определение основания остальных ярусов нижнего де-
вона происходит по конодонтовой зональной последовательности. Глобальный стратотип подошвы 
пражского яруса расположен в карьере Велка Чухле в юго-западной части Баррандиена [17, 19] и 
первоначально был установлен по подошве зоны Eognathodus sulcatus sulcatus. Однако Междуна-
родная комиссия по стратиграфии (МКС/ICS) [26] рекомендовала использовать для данного уровня 
конодонтовой последовательности название Gondwania juliae. Это вызвано таксономическими ис-
следованиями, показавшими, что в определении вида, считавшегося эогнатодусовым и появляюще-
гося в основании пражского яруса, имеется ошибка, и его надо относить к виду Gondwania juliae [11]. 
Впоследствии при изучении морфотипов данного вида была установлена его связь с видом G. irregu-
laris, и в настоящее время границу лохковского и пражского ярусов проводят внутри вновь установ-
ленной зоны irregularis [14]. 

Стратотипом подошвы эмса утверждено основание конодонтовой зоны Eocostapolygnathus 
kitabicus (нижняя часть зинзильбанских слоев) в разрезе Зинзильбан в Китабском государственном 
геологическом заповеднике (КГГЗ, Узбекистан) [11]. Используемый ранее для определения этой 
границы вид Polygnathus dehiscens с таксономической позиции был признан невалидным [21]. 

Верхняя граница эмса проводится по основанию зоны Polygnathus costatus partitus и совпа-
дает с основанием эйфельского яруса, точка глобального стратотипа которого расположена в 
разрезе Веттельдорф (Эйфельские горы, Германия) [34]. 

Таким образом, оказалось, что стратотипы лохковского и пражского ярусов установлены в 
глинисто-карбонатных фациях Баррандиена, эмсского яруса – в терригенных фациях Рейнской 
области, а стратотип границы пражского и эмсского ярусов – в карбонатных фациях Зеравшан-
ского хребта, стратотип границы эмсского и эйфельского ярусов – в глинисто-карбонатных фа-
циях Эйфельских гор (табл.1). 

 
Таблица 1 

Местоположение стратотипов ярусов и точек глобальных стратотипов границ (GSSP) для нижнего девона  

Ярусы 
Местоположение 

стратотипа 
яруса 

Состав пород 
в стратотипе 

Зональный стандарт 
нижней границы 

Положение точки 
глобального стратотипа 
нижней границы яруса 

(GSSP) 

Примечание 

Эйфельский Арденны, горы 
Эйфель (Бельгия) 

Доломиты Polygnathus costatus 
partitus 

Разрез Веттельдорф, 
верхняя часть слои-
стых известняков 
слоев Хайсдорф, 
1,9 м ниже кровли, 
Эйфельские горы 
(Германия) 

Событие на границе эмса и 
эйфеля (Хотечское событие, 
или событие Jugleri). Событие 
второго порядка происходит 
между подошвой зоны Ро. 
costatus partitus и уровнем по-
явления Pinacites jugleri 

Эмский Ардено-Рейнская 
область (Германия) 

Песчаники, гли-
нистые сланцы 

Eocostapolygnathus 
kitabicus 

Разрез Зинзильбан  
Слоистые известняки, 
сл.9/5, 58 см выше 
подошвы ходжакур-
ганской свиты (запад 
Зеравшанского хребта) 

Раннезлиховское событие. 
Глобальное событие третьего 
порядка, распознанное в Бо-
гемии на границе злиховской 
и пражской свит. Уровень не 
совпадает с пражско-эмсской 
границей, определенной по 
появлению Polygnathns 
kitabicus, и началом краткой 
трансгрессии 

Пражский Карьер Велка 
Чухле, близ Косо-
ржа, Баррандиен 
(Чехия) 

Разные типы 
органогенных 
известняков  

Gondwania juliae Основание слоя 12 
в карьере Велка Чухле 

Событие на границе лохкова и 
праги. Событие третьего по-
рядка, совпадающее с кровлей 
темноцветных плитчатых из-
вестняков лохкова 

Лохковский Разрез Клонк, 
близ пос. Сухо-
мясты, Барранди-
ен (Чехия) 

Слоистые из-
вестняки и гли-
нистые сланцы 

Monograptus 
uniformis 

Подошва слоя 20 раз- 
реза Клонк 

Событие пятого порядка на гра- 
нице силура и девона в кровле 
граптолитовой зоны Neocolo- 
nograptus transgrediens s. str. 

Пржидоль-
ский 

Геопарк, Барран-
диен (Чехия) 

 Neocolonograptus 
parultimus 

Разрез Пожары, Бар-
рандиен (Чехия) 
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Обсуждение. Эти объективные обстоятельства значительно затрудняют применение основ-
ного критерия, принятого Международной комиссией по стратиграфии при установлении гло-
бальных стратиграфических границ – соотнесение естественных исторических этапов эволюции 
фауны процессам седиментации [22]. Известно, что этапы и темпы изменения раннедевонских 
биот во многом стимулировались региональными седиментационными событиями и не всегда 
проявлялись одновременно в разных тектонических блоках. Это особенно касается лохковской и 
пражской эпох, характеризующихся активными тектоническими процессами и большим энде-
мизмом фаун этого времени. Для уточнения синхронизации геологических процессов необходи-
мо использовать данные о возрасте толщ по абсолютному летоисчислению. Однако такие сведе-
ния единичны и частично противоречивы. 

Проблемы границ ярусов нижнего девона являются общими при установлении стандартов 
для большинства ярусов фанерозоя и вызваны объективными причинами. Это связано, с одной 
стороны, с тем, что конкретные стратотипические разрезы по своей природе не могут служить 
усредненными моделями, с другой – от них это требуется, так как концепция установления раз-
резов и точек глобальных стратотипов (GSSP) была принята ICS с целью стабилизации положе-
ния стратиграфических границ основных международных стратонов. 

Несколько противоречивыми являются также требования (принципы), положенные в основу 
определения ярусных стандартных границ. Имеется в виду следующее: 

1. По правилам Международной комиссии по стратиграфии как стандарт для установления 
стратотипов международных подразделений принимается только уровень подошвы их нижней 
границы, а верхней границей считается нижняя граница вышележащего стратона. Это правило 
позволяет не допустить зияния и восстановить полную последовательность геологических собы-
тий в рассматриваемом промежутке времени, но иногда приводит к недоразумениям при опреде-
лении объема самого стратона, особенно в тех случаях, когда нижняя и верхняя его границы ус-
тановлены в осадках разных фаций различных регионов. Такие проблемы существуют с верхни-
ми границами лохковского [4] и пражского [31] ярусов, связанные с тем, что при их определении 
не была учтена диахронность границ чешских формаций, а границы лохковского и пражского 
ярусов не были изначально четко изучены. При дальнейших исследованиях выяснилось, что объ-
ем стратонов при переходе в другие фации изменяется, а их границы являются скользящими. 

2. Филогенетические линии используемых таксонов, в том числе пелагических конодонтов, 
наиболее отчетливо восстанавливаются в монофациальных разрезах относительно глубоководных 
отложений, в литологическом строении которых не всегда четко отражаются седиментационные со-
бытийные изменения, и из-за этого теряется связь биособытий с этапностью седиментации. 

3. У разных групп фауны существует разная скорость эволюционных изменений, что вызы-
вает геохронологическое несовпадение границ зон, основанных на этапах эволюции разных 
групп, вызванных одним и тем же палеогеографическим событием. Например, известно [23], что 
в ключевом пиренейском разрезе нижнего девона низы формации Марипозас (слои d4a Альфа) 
содержат конодонты Eocostapolygnathus excavatus – вид-индекс второй зоны эмсской стандарт-
ной конодонтовой последовательности, а типичный немецкий брахиоподовый комплекс эмса по-
является в этом разрезе выше данной зоны и нижнюю часть формации Марипозас (d4a Альфа) 
исследователи определяют как зиген [15, 23]. Таким образом, в ряде случаев  существуют ситуа-
ции, когда для удобства корреляции не учитывается постановление SDS о приоритетности по-
следовательности по конодонтам перед брахиоподовыми комплексами.  

Использование зональной шкалы по дакриоконаридам, дающей расчленение разрезов поч-
ти с той же детальностью, как и конодонты, тормозится недостаточной изученностью этой 
группы фоссилий. 

Хотя работа по установлению стандартных ярусов нижнего девона была закончена в 1985 г., 
а решение Международной подкомиссии по стратиграфии девона было принято после ряда дис-
куссий в 1989 г. и ратифицировано в 1996 г. Международным союзом геологических наук 
(IUGS), однако уже через 20 лет возник вопрос об ее уточнении и частичном пересмотре. В на-
стоящее время основное внимание сосредоточено на нижней границе эмсского яруса и положе-
нии ее стратотипа в разрезе Зинзильбан Зеравшанского хребта. Были предложения о переносе 
этой границы в чешские или испанские разрезы. 

Данная проблема имеет длинную историю, вызванную неудачной попыткой установить эту 
границу в стратотипических местностях нижнего девона – Ардено-Рейнском регионе и Баррандиен-
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ской синформе. К этому времени нижняя часть стратотипа эмса была охарактеризована только плохо 
изученным и практически эндемичным комплексом брахиопод и конодонтов. Также не было ясности 
относительно полного объема пражской формации и вследствие этого – единого мнения о положе-
нии верхней границы пражского яруса в Баррандиене. В связи с такими обстоятельствами Междуна-
родная подкомиссия по стратиграфии девона (SDS), основываясь на принципах этапности и перио-
дичности в развитии органического мира [22], решила использовать для глобального стратотипа 
нижней границы эмса разрез вне стратотипических районов, но в котором ярко проявилось крупное 
биособытие в эволюции полигнатидовых конодонтов. При этом учитывалось, что по правилам вы-
бора глобального стратотипа границы яруса (GSSP) сохраняется только приоритетное название стра-
тона, а не его первоначальный объем. Точкой для стратотипа нижней границы эмса стал разрез Зин-
зильбан на западе Зеравшанского хребта, содержащий в пражско-эмсских пограничных отложениях 
полную стандартную зональную последовательность конодонтовых, тентакулитовых, гониатитовых 
и брахиоподовых комплексов, где был выявлен четкий рубеж, на котором происходит значительное 
обновление их родового и видового состава [2, 6, 7, 21, 24, 31, 33]. Такой выбор GSSP вне западно-
европейских стратотипических областей в то время был беспрецедентным решением Международ-
ной подкомиссии по стратиграфии девона (SDS), подчеркивающим приоритет этапности в развитии 
биот при выборе границ ярусов. 

Эта граница была выбрана по появлению конодонтового вида Eocostapolygnathus kitabicus, яв-
ляющегося ярким репером в эволюции полигнатид. Она расположена на 58 см выше основания зин-
зильбанских слоев ходжакурганской свиты в подошве прослоя 9/5 в разрезе Зинзильбан Китабского 
государственного геологического заповедника Узбекистана [1, 5, 31]. В данном районе на этом уров-
не среди ранних полигнатидных конодонтов установлено возникновение новой эволюционной фи-
лолинии, выходящей из вида Eocostapolygnathus pireneae (Boersma) [11] и давшей три ветви: 
1) pireneae – kitabicus – excavatus – nothoperbonus – inversus – bultyncki; 2) pireneae – sokolovi – 
hindei – tamara; 3) pireneae – pannonicus. Позже из вида Eoc. excavatus вышли еще две ветви: – 
excavatus – mashkovae – totensis – serotinus – foliformis и excavatus – laticostatus? Eoc. sp. В – costatus. 

Зональный вид Eocostapolygnathus kitabicus имеет глобальное распространение (Баррандиен, 
Пиренеи, Тянь-Шань, Урал, Саяно-Алтайская область, Западная Сибирь, Китай, Австралия), но, к 
сожалению, отсутствует в разрезах Рейнской области, Америки и Северной Африки. 

Кроме того, на уровне появления Eocostapolygnathus kitabicus отмечается значительное об-
новление родового и видового состава дакриоконарид (тентакулиты) – другой широко распро-
страненной пелагической и гемипелагической фаунистической группы. Для этой группы уста-
новлены зональные последовательности, хорошо узнаваемые в разных регионах мира [9, 31]. 
Наиболее ярким представителем дакриоконаридовой диверсификации является появление вида 
Nowakia (Dmitriella) praesulcata с узкой раковиной и гладким начальным конусом, что является 
важным этапом в эволюции дакриоконарид. Остатки этого вида образуют массовые скопления в 
зинзильбанских и норбонакских слоях ходжакурганской свиты на уровне конодонтовых зон 
kitabicus – excavatus – nothoperbonus [10, 31, 33]. На этом же уровне наблюдается смена система-
тического состава бентосной макрофауны: кораллов, строматопорат, брахиопод, трилобитов, ост-
ракод, криноидей.  

Однако с изменением литолого-генетического состава пород на границе мадмонской и ход-
жакурганской свит (верхняя прага – нижний эмс) трудно точно определить степень зависимости 
таксономических изменений биоты с хронологическими уровнями эволюционных процессов, 
проходивших в этих группах [33].  

Широко дискуссируемый вопрос о ревизии положения границы (GSSP) пражского и эмсско-
го ярусов вызван появлением новых данных, полученных при дополнительных исследованиях 
верхнепражского и злиховского (нижнеэмсского) интервалов в разрезах Баррандиена, а также 
желанием чешских стратиграфов идентифицировать объем пражского яруса с объемом увели-
чившейся после этих исследований пражской формации. Во время работ последнего десятилетия 
выяснилось [16], что объем пражской формации в Чехии больше объема стратотипа пражского 
яруса, установленного Международной подкомиссией по стратиграфии девона в стратотипиче-
ском разрезе Прага-Баррандов [20, 28]. В то же время в разрезах Пиренеев граница по основанию 
зоны Eoc. kitabicus близка к границе слоев d2c alpha/d2c beta формации Марипозас, которые тра-
диционно относятся к прагиену [32]. 
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Магнитостратиграфические исследования пограничных пражско-эмсских отложений в Китаб-
ском заповеднике и в Баррандиене дали противоречивые материалы для сопоставлений [30]. Сравне-
ние магнитной восприимчивости пород разреза Зинзильбан с литологически и стратиграфически 
наиболее близким к нему чешским разрезом Pozar-3 Баррандиена показало, что основание современ-
ного стандарта нижней границы эмса (основание зоны Eoc.kitabicus) приходится на отметку 88,9 м в 
разрезе Pozar-3, т.е. на нижнюю часть известняка Loděnice, который чешские геологи относят к 
пражской формации. Кроме того, группой Д. Хладила было установлено, что положение среднего 
уровня для чешского среднеэмсского «бескислородного далейского» события gracilis или cancellata 
(разрез Pozar-3, 113,2 м) расположено на 107 м зинзильбанских слоев, т.е. еще в зоне Eoc. kitabicus на 
3 м ниже основания норбонакских слоев в типовом разрезе Зинзильбан (однако проявление далей-
ского события в этом разрезе не признается большинством геологов). По данным [30], объем зоны 
Eoc. kitabicus (зинзильбанские слои в КГГЗ) соответствует в чешских разрезах злиховской и нижней 
части далейской формации, что по чешской тентакулитовой последовательности входит в объем зон 
Nowakia zliсhovensis – N. cancellata. Это входит в противоречие с зональной последовательностью в 
реальных разрезах Южного Тянь-Шаня, где эти тентакулитовые зоны соответствуют интервалу ко-
нодонтовых зон excavatus – serotinus.  

По мнению западно-европейских геологов, «низкое» положение верхней границы современного 
стандартного пражского яруса значительно усложнило межрегиональную и межконтинентальную 
корреляцию нижнедевонских отложений. При этом значительная часть увеличившейся в объеме 
пражской формации, с которой западно-европейские геологи ассоциируют пражский ярус, формально 
попала в нижнюю часть эмсского яруса, а нижняя граница современного эмса (GSSP) не может быть 
привязана к началу стратотипа современного немецкого эмса (хотя надо помнить, что положение этой 
границы долгое время было дискуссионным). В этой ситуации Международная подкомиссия по изу-
чению девона (SDS) была вынуждена несколько изменить стратиграфическую концепцию (научную 
политику) определения границ и поставить на первое место приоритет сохранения объемов регио-
нальных стратонов Баррандиена и Рейнских Сланцевых гор [13]). На рабочем совещании SDS было 
решено оставить в нижнем девоне прежние три яруса, но признать необходимость изменения поло-
жения нижней границы эмса, переместив ее выше по сравнению с современной и приблизив к осно-
ванию злиховской формации. Также было признано, что новый стратотип подошвы эмсского яруса 
необходимо установить в том же разрезе Зинзильбан Китабского заповедника (Узбекистан), так как 
там наиболее полно представлены конодонтовые и тентакулитовые зональные последовательности. 
Большинство членов SDS поддержало перенесение нового стратотипа подошвы эмса в основание ко-
нодонтовой зоны Eocostapolygnathus excavatus, присутствующей в том же разрезе Зинзильбан на 
114 м по линии разреза (слой 42) выше установленной в настоящее время GSSP. Исследования пока-
зали, что существуют несколько подвидов и переходных форм внутри вида Eoc. excavatus, представ-
ленные Eoc. excavatus excavatus, Eoc. excavatus gronbergi, Eoc. excavatus 114. Новое положение GSSP 
предлагается установить в основании зоны морфотипа Eoc. excavatus 114, что соответствует обще-
принятым правилам выбора маркера внутри единой филогенетической последовательности на том 
уровне, где наличие переходных форм позволяет установить его истинное первое появление. 

Однако работа по уточнению морфофилогенеза видов, происходящих от филолинии 
Eocostapolygnathus pireneae, затрудняется из-за отсутствия необходимого для такой работы значи-
тельного фактического материала. Кроме того, было установлено, что в ущелье Зинзильбан в изу-
чаемом интервале существуют несколько конодонтовых последовательностей, связанных с разны-
ми фациями Мадмонского рифового массива, которые по видовому составу несколько отличаются 
от комплекса из разреза стратотипа. Полученный материал является исключительно важным, но 
требует дальнейшего изучения. 

Параллельно с этим появилось много данных о возможностях использования других ключе-
вых групп фауны для региональных корреляций. В результате исследований последнего десяти-
летия возникли многочисленные публикации, детализирующие и уточняющие систематический 
состав комплексов не только полигнатидных конодонтов, но и других конодонтовых семейств, а 
также гониатитов, тентакулитов, брахиопод. Выявлены этапы их смены в пелагических и шель-
фовых последовательностях нижнедевонских отложений юго-запада Марокко, Испанских Пире-
неев, Саяно-Алтайской области, Невады и Китая. Дополнительные исследования в стратотипи-
ческих районах нижнего девона – Баррандиене и Рейнской области – позволили найти корреля-
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ционные уровни для региональных и глобальных сопоставлений разрезов этих районов [23]. 
Проведена корреляция положения основания зоны Eoc. kitabicus в разрезах запада Зеравшанско-
го хребта, Урала, Салаира, Невады, Испанских Пиренеев, Баррандиена и Рейнских Сланцевых 
гор. Выявлены высокие корреляционные возможности конодонтов группы eognathid, последова-
тельности которых установлены в Неваде [25] и icriodontid, описанные из Северной Африки и 
Испании. Разработана более уточненная зональная шкала по тентакулитам (табл. 2), построенная 
на основе материалов Альберти, Кима и Хлупача [31]. 

Таблица 2 
Сопоставление конодонтовых, тентакулитовых и гониатитовых зон нижнего девона 

разрезов запада Зеравшанского хребта и Баррандиена (по А.И.Киму и др. 2012, с уточнением) 

Баррандиен [I. Chlupac, 1998] Зинзильбан и Ходжа-Курган [Kim et al., 2012] 
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Дальнейшее усовершенствование глобальной стратиграфической шкалы нижнего девона 
связано с выявлением событийных уровней и четких биостратиграфических маркеров, даю-
щих возможность более достоверного сопоставления ярусных подразделений и деления их на 
подъярусы. Проект такой схемы опубликован в последнем номере специального выпуска 
Лондонского геологического общества [14]. Однако для признания этих границ необходимо, 
чтобы Международная подкомиссия по стратиграфии девона (SDS) сумела принять такие 
критерии для объемов пражского и эмсcкого ярусов, которыми было бы удобно пользоваться 
во всех регионах мира. Предполагается деление пражского и эмсского ярусов на два подъя-
руса, так как во многих регионах в данных интервалах установлены по два седиментацион-
ных цикла, а лохковского яруса на три подъяруса. Для пражского яруса рассматривается вы-
деление нижнего подъяруса в объеме современного его стандарта, а в качестве верхнего 
подъяруса – интервал зоны Eoc. kitabicus с предположительным названием Зинзильбанский. 
Для эмсского яруса граница нижнего и верхнего подъярусов должна приближаться к рубежу 
между чешскими злиховской и далейской формациями, охарактеризованными в Баррандиене 
проявлением трансгрессивного события Далей [12]. Однако это событие из-за сложности его 
фиксирования можно установить далеко не во всех регионах, поскольку выяснилось, что в 
стратотипической местности далейские сланцы имеют диахронную нижнюю границу и зна-
чительный эндемизм конодонтов на этом уровне. 

Для расширения межконтинентальных корреляций нижнедевонских отложений и возможно-
сти выявления устойчивых признаков стандартных границ для их ярусного и подъярусного деле-
ния, полезно использовать достаточно хорошо изученные и содержащие богатую фауну разрезы 
Южного Тянь-Шаня, сформировавшиеся в центральной части одного из крупнейших фанерозой-
ских океанов – Прототетис. Разрезы этого района могут помочь в решении проблем стратигра-
фии нижнего девона и возможностей глобального использования ярусов, принятых на основе 
западно-европейских стратотипов. 

В Южном Тянь-Шане стратифицированные отложения нижнего девона наиболее распро-
странены и изучены в Зеравшано-Гиссарской и Туркестано-Алайской горных областях, где они 
представлены мощными последовательностями преимущественно шельфовых карбонатных и 
терригенно-карбонатных осадков. Толщи содержат многообразные группы морских бентосных и 
пелагических фаун, в том числе зональные виды конодонтов, тентакулитов, граптолитов и го-
ниатитов, позволяющие установить интервалы лохковского, пражского и эмсского ярусов. Осад-
ки происходят из разнообразных шельфовых и в меньшей степени из склоновых фаций. Исполь-
зуемые в Южном Тянь-Шане девонские региональные стратиграфические подразделения уста-
новлены по биостратиграфическому принципу, основанному на присутствии в толщах этой 
области глобальных зональных последовательностей конодонтов, дакриоконарид и граптолитов. 
Это позволило выявить региональные стратоны (надгоризонты и горизонты), сопоставимые с 
Международной стратиграфической шкалой (табл.3). 

Для Зеравшано-Гиссарской горной области наиболее значимыми являются разрезы, распо-
ложенные в западной части Зеравшанского хребта: Ходжа-Курган и Зинзильбан (Китабский за-
поведник) и Шишкат (северный склон Зеравшанского хребта, правобережье р. Кштут). В них 
присутствуют стандартные последовательности конодонтовых видов полигнатид (икриодусов) и 
дакриоконарид (новакиид), описанных в работах [1-3]. Эти группы легли в основу современной 
конодонтовой шкалы для пражского и эмсского ярусов. В разрезе Зинзильбан, как указывалось 
ранее, установлен стратотип границы этих ярусов. Кроме того, для данного региона создана тен-
такулитовая зональная шкала [31], основанная на последовательностях, установленных Альберти 
и Хлупачем [8, 10]. Обильные комплексы различных групп бентосной фауны также приведены в 
многочисленных работах [1, 2, 5, 7, 8, 27, 33].  

На данной территории нижнедевонские отложения представлены бурсыхирманским, сан-
гитоварским и хукарским горизонтами мадмонского надгоризонта и китабским горизонтом, 
относящимся к нижнедевонской части ширдагского надгоризонта (табл.3). Бурсыхирманский 
горизонт включает осадки в объеме региональной конодонтовой зоны remscheidensis, которая 
соответствует стандартной конодонтовой зоне woschmidt – postwoschmidti из нижней части лох-
кова. Сангитоварский горизонт включает осадки в объеме региональных конодонтовых зон 
omus и pandora, соответствующих стандартным конодонтовым зонам delta  и pesavis из верхней 
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части лохкова. На более высоком стратиграфическом интервале региональные конодонтовые 
зоны соответствуют стандартным. Хукарский горизонт включает осадки стандартных конодон-
товых зон sulcatus, kindlei, pireneae, что соответствует современному стандартному объему 
пражского яруса. В лохковском и пражском интервале разреза Шишкат найдены граптолиты 
Monograptus hercynicus, M. angustidens, M. falcarius, M. fanicus, Dictyonema torschini. 

Установленная Международной Стратиграфической подкомиссией стандартная граница 
пражского и эмсского ярусов находится в основании ширдагского надгоризонта, совпадаю-
щего с основанием китабского горизонта. Последний включает осадки, соответствующие 
объему стандартных конодонтовых зон kitabicus, excavatus, nothoperbonus, inversus, serotinus, 

Таблица 3 
Региональная стратиграфическая схема нижнедевонских отложений для Южного Тянь-Шаня 

МСШ Субрегиональная стратиграфическая шкала 
[Ким А., Ерина М., Ким И., Иванова О., 2007] 

Туркестано-
Алайская 

горная область 

Зеравшано-Гиссарская 
горная область 

Биостратиграфические зоны 

О
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ел
 

Я
ру

с Биозональный 
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[Becker et al., 2012] Н
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patulus. В его разрезах на территории КГГЗ присутствуют раннедевонские граптолиты Mono-
graptus craigensis, M. aequabilis notoaequabilis, M. thomasi, а также тентакулиты региональных 
зон от Nowakia (Dmitriella) praesulcata до N. holynensis.  

Для Туркестано-Алайской горной области наиболее полные разрезы девонских отложений 
расположены в южной Фергане на правом берегу р. Исфара около сел. Матчай, а также в доли-
нах Игаролды и горах Куралимтау [27]. Здесь используются те же надгоризонты, что и в Зерав-
шано-Гиссарской горной области: мадмонский и ширдагский. Мадмонский надгоризонт включа-
ет кунжакский и хукарский горизонты, а нижняя часть ширдагского надгоризонта – китабский 
горизонт. Кунжакский горизонт соответствует интервалу конодонтовых зон remscheidensis – 
рandora. В его осадках присутствует последовательность монограптид uniformis – falcarius. Ху-
карский горизонт включает осадки, соответствующие объему конодонтовых зон от sulcatus до 
pireneae, тентакулитовых зон baravianus и strangulata, что соответствует верхней части зоны 
acuaria. Фаунистическая характеристика китабского горизонта соответствует приведенной выше 
его характеристике для Зеравшано-Гиссарской горной области. 

 
 

Выводы 
 

1. Рубеж, на котором принята стандартная граница пражского и эмсского ярусов, основан на 
биособытии значительного ранга, узнаваемом во многих регионах мира.  

2. Современная дискуссия о переносе этой границы из Китабского заповедника возникла от 
того, что разрезы Баррандиена, Ардено-Рейнской области и Испании недостаточно четко скорре-
лированы между собой по архистратиграфическим группам фауны (гониатитам, тентакулитам и 
конодонтам). Предложение о переносе границы основано не на установленном эволюционном со-
бытии, а на принципах удобства ее использования для корреляции западно-европейских разрезов. 
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