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Глобальная палеогеография и палеобиогеография позднего триаса 
(карний–рэт) по брахиоподам
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Установлено, что в позднем триасе (карний–рэт) палеогеография Земли была представле-
на тремя суперконтинентами – Афалией, Пацифидой и Аразией – и двумя континентами –  
Гипербореей и Антарктидой, которые были разделены мелководными шельфовыми морски-
ми бассейнами шириной около 1500−2000 км, сообщающимися между собой. Бореальный 
бассейн соединялся с Тетическим западным и восточным проливами. На основании анали-
за пространственно-временного распространения позднетриасовых брахиопод выделены 
три палеозоохории высшего ранга: Экваториальная, Бореальная и Нотальная надобласти. 
Экваториальная надобласть разделяется на Альпийскую (Европейскую), Кавказско-Аравий-
скую, Памиро-Гималайскую, Индийско-Индонезийскую, Китайско-Японскую, Австралийско- 
Новозеландско-Новокаледонскую и Западно-Южно-Американскую области. Бореальная 
над область представлена Cибирско-Северо-Американской областью с двумя биогеографи-
ческими районами − Гренландским и Невадским. 
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Global рaleogeography and paleobiogeography of the Early Triassic (Carnian–
Rhaetian) as derived from brachiopods

V.S.GRINENKO, V.V.BARANOV (Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, 
Russian Academy of Sciences)

It is shown that paleogeography of the Earth was represented in the Late Triassic (Carnian–Rhetian) 
by three supercontinents – Afalia, Pacifida, Arasia and two continents, Hyperborea and Antarcti-
ca, which were separated by interconnecting inland shelf sea basins about 1500–2000 kilometers 
wide communicating with each other. The Boreal basin was connected with the Tethian basin by 
the West and East passages. Based on the study of spatial-temporal distribution of the Late Triassic 
brachiopods three first-order paleozoochores were differenciated: Equatorial, Boreal, and Notal 
superrealms. The Equatorial superrealm is divided into the Alpine (European), Caucasian-Arabian, 
Pamirian-Himalayan, Indian-Indonesian, Chinese-Japanese, Australian-New Zealand-New Caledo-
nian, and Western South American biogeographical realms. The Boreal superrealm is represented 
by the Siberian-North American realm divided into two Greenland and Nevadian biogeographic 
districts.
Key words: paleogeography, paleobiogeography, Pacifida, Arasia, Afalia, Hyperborea, Antarctica, 
Late Triassic, Carnian, Norian, Rhaetian, brachiopods.

Настоящая работа продолжает серию публикаций [2–5] 
по глобальной палеогеографии фанерозоя с использо-
ванием материалов глубоководного бурения дна Ми-
рового океана (programs «Deep Sea Drilling Project», 
1963–1984 и «Ocean Drilling Project», 1985–2003) [6, 
7, 15−17]. Она также преследует цель глобальных па-
леобиогеографических реконструкций и выявления 

степени биогеографических связей между палеобиохо-
риями. При палеобиогеографических реконструкциях 
авторы использовали данные по систематике брахио-
под, изложенные в американском справочном издании 
«Treatise of invertebrate of paleontology» [26] и публика-
циях российских и зарубежных исследователей [9–13, 
20, 21, 23−25].
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При оконтуривании границ морских палеобассейнов 
на современных материках использовались данные по 
распространению артикулятных брахиопод, существо-
вание которых c раннего палеозоя по настоящее время 
ограничено глубинами преимущественно от 0 до 200 м 
[13]. Палеогеография территорий, покрытых в настоя-
щее время океаническими бассейнами, реконструиро-
вана авторами публикации по керну скважин, пробурен-
ных в Мировом океане и описанных в работах [7, 16, 17].

Материалы по стратиграфии, которые были получе-
ны при глубоководном бурении дна океанов, и обоб-
щение данных по палеогеографии, седиментогенезу и 
палеобиогеографической интерпретации распростра-
нения морской фауны позволили авторам представить 
принципиально новый взгляд на палеогеографию на-
шей планеты в позднем триасе. Б.А.Блюман [7] в сво-
ей монографии показал, что три базальтовых покрова, 
располагающиеся в основании осадочного чехла, ха-
рактеризуются субаквальным (мелководным) генези-
сом и формируют так называемый «второй слой». Эти 
покровы характеризуют собой структурированные 
этажи базальтовых потоков, разделённые между со-
бой перерывами в осадконакоплении. Между излив-
шимися лавовыми потоками базальтов обнаружены 
остатки древесины, прослои лигнитов, выявлены спо-
ры и пыльца континентального генезиса, а также соле-
носные отложения и другие продукты латеритных кор 
выветривания как свидетельства их наземного (кон-
тинентального) происхождения. Уровни перерывов 
трассируются продуктами выветривания на континен-
тальной суше. Подошвенные слои базальтов во всех 
исследованных частях океанов залегают базальными 
горизонтами с размывом на гнейсах и кристаллических 
сланцах архейского или протерозойского возраста [7], 
то есть в позднем триасе в их акватории располагалась 
континентальная суша. На палеотектонической схеме 
северной части Индийского океана [17, c. 249, рис. 15]  
показано наличие коры континентального типа к за-
паду от Австралии, на продолжении западного обрам-
ления Африки, к западу от полуострова Индостан, а 
также к юго-востоку от Африки практически до Ан-
тарктиды. В монографии Е.М.Рудича [15] рассмотрено 
геологическое строение, эволюция магматизма, оса-
дочные формации, история геологического развития 
дна Тихого океана, установлена его стационарность и 
выявлено преобладание вертикальных движений в про-
цессе тафрогенеза с проявлением незначительных го-
ризонтальных смещений, связанных с ротацией.

Палеогеография Земли в конце триаса представле-
на тремя суперконтинентами – Аразией, Афалией и 
Пацифидой – и двумя континентами – Антарктидой и 
Гиперборей (см. рисунок). Последняя была расположе-
на в акватории Северного Ледовитого океана (в совре-
менном понимании), что подтверждается находками 
архейских гранитов вблизи Северного полюса [1]. Эти 
континентальные массы суши были разделены мелко-

водными эпиконтинентальными морскими бассейнами 
с максимальной шириной 1500–2000 км (см. рисунок). 
Морские бассейны, унаследованные от ранних этапов 
развития Земли, были заложены на континентальной 
коре. Предлагаемая авторами данной статьи схема 
палеогеографии не противоречит данным Е.М.Руди-
ча [15], который считает, что наличие мелководных 
шельфовых морей позднемезозойско-четвертичного  
возраста во всех частях Мирового океана является аль-
тернативой первичности океанов, постулируемой нео-
мобилистами. Интересно, что мезозойские морские 
бассейны, окружающие суперконтинент Пацифида, со-
впадают с Тихоокеанским поясом (огненным кольцом), 
который заложился в докембрии, cвязав в единое целое 
такие континенты, как Австралия, Евразия, Cеверная и 
Южная Америка, тем самым исключив их перемеще-
ние на значительные расстояния [8].

В позднем триасе в приэкваториальном поясе  
располагался Тетический эпиконтинентальный мор-
ской бассейн, сообщающийся на востоке проливом с 
Бореальным морским бассейном через территорию 
юго-востока Китая и Японии, а на западе – через мор-
ской бассейн, который был расположен на территориях 
Франции, Испании, островов Свальбард и Гренландия. 
Причём так называемый «испанский коридор» прохо-
дил через Испанию, с запада огибал Англию и Скан-
динавию и далее через Гренландию соединялся с Боре-
альным морским бассейном, расположенным на севере 
Канады и Аляски. Тетический бассейн на востоке че-
рез морские бассейны Индонезии, Новой Каледонии и 
Новой Зеландии соединялся с Нотальным бассейном. 
Бореальный бассейн через краевые эпиконтиненталь-
ные моря, расположенные на западном обрамлении со-
временных континентов Северной и Южной Америки, 
сообщался также с Нотальным морским бассейном.  
Подобная береговая конфигурация массивов суши и 
абрис акваторий морских бассейнов, а также климати-
ческая поясная зональность обусловили существова-
ние в позднем триасе трёх палеозоохорий наивысшего 
ранга: Экваториальной, Бореальной и Нотальной. 

Основные принципы палеобиогеографического рай-
онирования изложены в статье В.В.Баранова [2]. Для 
выявления степени биогеографических связей между 
двумя палеобиохориями использовался индекс общно-
сти: 

где a – общее число родов в обеих палеобиохориях,  
b – число родов в первой и c – во второй палеобиохориях. 
Чем выше число К, тем более тесные биогеографичес-
кие связи между ними. Полная общность палеобиохо-
рий при K=100% (=1).

Первая биогеографическая схема позднего триаса 
была создана в России А.C.Дагисом [9–13]. На ограни-
ченном материале (три надсемейства и восемь родов) 

2a
b+cK=  ,
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им было выделено пять палеозоохорий первого ранга 
(областей): Бореальная (Сибирь, Приморье, Свальбард, 
Арктическая Канада), Cеверная Гондвана (Альпы, Кар-
паты, Анатолия, Кавказ, Каракорум, Вьетнам, Китай), 
пери-Гондвана Тетическая (Оман, Гималаи, Индоне-
зия), Нотальная (Новая Зеландия, Новая Каледония, 
Чили) и Восточная Пацифика (Невада, Перу). 

Появившиеся в последние десятилетия новые дан-
ные по систематическому составу артикулятных бра-
хиопод из различных регионов мира, а также имею-
щаяся в распоряжении авторов коллекция брахиопод 
из рэтских отложений северо-востока Сибирской плат-
формы и новые материалы по рэтским брахиоподам 
Аляски, любезно предоставленные доктором Р.Б.Блод-
жеттом (США), позволили существенно дополнить  
схему А.С.Дагиса. Исследователи из Китая [22], ис-
пользуя кластерный анализ, выделили в позднем триасе 
три биогеографические области (realms): Гондванскую 
(A), Тетическую (B) и Бореальную (C). Последняя во-
преки всякой логике пересекает Экваториальную кли-
матическую надобласть. 

Экваториальная надобласть в позднем триасе  
подразделяется на Альпийскую (Европейскую), Кав-
казско-Аравийскую, Памиро-Гималайскую, Китайско- 
Японскую, Австралийско-Новозеландско-Новокале-
донскую, Западно-Северо-Американскую и Западно- 
Южно-Американскую области. 

Альпийская палеобиогеографическая область за-
нимала территорию современной Западной Европы, 
от Карпат на востоке и до Португалии на западе, к 
ней также относилась территория северной Афри-
ки. Область представлена пятью отрядами брахиопод 
(Rhynchonellida, Athyridida, Spiriferinida, Thecideida, 
Terebratulidida), пятью подотрядами (Retziidina (вы-
мирает на нижней границе рэта), Koninckinidina 
Cyrtinidina, Spiriferinidina, Terebratulidina, восемью  
надсемействами (Rhynchonelloidea, Retziodea, Ko nin-
ckinoidea, Suessioidea, Spondylospiroidea, Thecospiroidea, 
Thecideoidea, Dielasmatoidea), двадцатью одним семей-
ством (Dimerellidae, Austrirhynchiidae, Wellerellidae, 
Allorhynchidae, Rhynchonellidae, Diplospirellidae, Ko-
ninckinidae, Neoretziidae, Koninckinidae, Laballidae, 
Bittnerulidae, Spondylospiridae (ограничено только 
верхним триасом), Balatonospiridae, Thecospirellidae, 
Thecidellinidae, Bactryniidae, Zugmayeriidae, Plecto-
conchidae, Dielasmatidae, Zugmayeriidae, Juvavelli-
dae), девятнадцатью подсемействами (Cryptorhyn-
chiinae, Rhynchonellininae, Peregrinellinae, Cir pinae, 
Piarorhynchiinae, Norellinae, Clavigerinae, Misolinae, 
Ochotothyrinae, Hungarispirinae, Laballinae, Bittne-
rulinae, Spondylospirinae, Spiriferininae, Mentzeliinae, 
Thecidellininae, Bactryniinae, Dielasmatinae, Nuc-
lea tulinae) и сорока восемью родами брахио-
под (Crurirhynchia, Rhynchonellina, Sulcirostra, 
?Carapezzia, Austrirhynchia, Calcirhynchia, Euxinella, 
Caucasorhynchia, Planirhynchia, Rhynchonelloidea, 

Rimirhynchospis, Norella, Fissirhynchia, Diplospirella, 
Pexidella, ?Amphitomella, Anisactinella, Euractinella, 
Majkopella, Oxycolpella, ?Anomactinella, ?Pentactinella, 
Dioristella, Spirigerellina, Neoretzia, Schwagerispira, 
Koninckina, Amphiclina, Koninckella, Laballa, 
Zugmayerella, Menidzelioides, Sinucosta, Thecospirella, 
Bittnerella, Moorellina, Bactrynium, Davidsonella, 
Zugmayeria, Triadithyris, Coenothyris, Cruratula, 
Tunethyris, Tibetothyris, Propygope, Sulcatothyris, 
Juvavella и ?Trigorhynchella), из которых 22% родов 
являются эндемичными. Она отличается от соседней 
Кавказско-Аравийской области отсутствием семейств 
Rastelligeridae, Spiriferellinidae, Angustothyrididae, 
Gillediidae, Angustothyrididae и Antezeilleridae. На шель-
фе морского бассейна северной Африки обнаружено 5 
региональных и космополитных родов брахиопод и 
только один род Tunethyris – эндемик. Ринхонеллиды 
представлены девятью семействами и подсемейства-
ми, атиридиды – одним семейством Diplospirellidae, 
спирифериды – отрядами Cyrtinidina, Spiriferinidina и 
надсемейством Suessioidea. Из представителей подот-
ряда Spiriferinidina в позднем триасе вымирают пред-
ставители родов Mentzelioides, Mentzelia и Sinucosta. 
Очень широко в Альпийской области представлен от-
ряд Thecideida, из которого в позднем триасе закончи-
ло своё существование надсемейство Thecospiroidea. 
Подотряд Terebratulidina представлен семейством 
Dielasmatidae. 

КавказскоАравийская область располагалась на 
территориях Крыма, Кавказа, Саудовской Аравии, Ира-
на и Афганистана (в современном понимании). Она ха-
рактеризуется 35 родами (Crurirhynchia, Rhynchonellina, 
Sulcirostra, ?Carapezzia, Austrirhynchia, Euxinella, 
?Robinsonella, Caucasorhynchia, Piarorhynchia, 
Rimirhynchospis, Norella, Fissirhynchia, Diplospirella, 
Pexidella, Majkopella, Oxycolpella, ?Anomactinella, 
Pentactinella, Dioristella, Spirigerellina, Neoretzia, 
Koninckina, Amphiclina, Koninckella, Spinolepismatina, 
Menidzelioides, Tradispira, Cubanothyris, Rhaetina, 
Adygelloides, Triadithyris, Adygella, Coenothyris, 
Sulcatothyris, Caucasothyris), из них пять родов 
(Spinolepismatina, Tradispira, Cubanothyris, Adygelloides, 
Sulcatothyris), составляющих 14%, – эндемичные, 
25 родов (Crurirhynchia, Rhynchonellina, Sulcirostra, 
?Carapezzia, Austrirhynchia, Euxinella, Caucasorhynchia, 
Rimirhynchospis, Norella, Pseudohalorella, Fissirhynchia, 
Diplospirella, Majkopella, Oxycolpella, ?Anomactinella, 
Pentactinella, Dioristella, Spirigerellina, Pexidella, 
Neoretzia, Koninckina, Amphiclina, Koninckella, 
Triadithyris, Coenothyris, Sulcatothyris и Caucasothyris) 
или 71,4% являются общими для Кавказско-Ара-
вийской и Альпийской областей. Индекс общности 
между Кавказско-Аравийской и Альпийской обла-
стями равен 0,3, что свидетельствует о существова-
нии стабильных биогеографических связей между  
ними. 
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ПамироГималайcкая область, занимавшая тер-
риторию горных систем Памира и Гималаев, пред-
ставлена четырьмя отрядами (Rhynchonellida, 
Athyridida, Thecideida, Terebratulida), четырьмя 
подотрядами (Retziidina, Koninckinidina, Spiriferi-
nidina, Terebratulidina), пятью надсемействами 
(Rhyn chonelloidea, Retzioidea, Koninckinoidea, The-
cospiroidea, Dielasmatoidea), десятью семействами 
(Wellerellidae, Allorhynchidae, Norellidae, Diplospirel-
lidae, Neoretziidae, Koninckinidae, Balatonospiridae, 
Hungarithecidae, Plectoconchidae, Dielasmatidae), се-
мью подсемействами (Cryptorhynchiinae, Clavigerinae, 
Ochotathyridinae, Jiangdaspiriferinae, Pamirothecinae 
(эндемичное), Dielasmatidae, Antezeilleridae) и двад-
цатью тремя родами (Crurirhynchia, Euxinella, 
Caucasorhynchia, Fissirhynchia, Diplospirella, Pexidella, 
Fissirhynchia, Oxycolpella, Dioristella, Neoretzia, 
Koninckina, Amphiclina, Paralaballa, Jiangdaspirifer, 
Bittnerella, Cubanothyris, Cystothyris, Paradoxothyris, 
Triadithyris, Aspidothyris, Coenothyris, Tibetothyris, 
?Epidothyris, из них пять родов (21,7%) − Paralaballa, 
Jiangdaspirifer, Cystothyris, Aspidothyris, ?Epidothyris –  
эндемики. Памиро-Гималайская область отличается от 
Кавказско-Аравийской отсутствием представителей 
подотряда Spiriferinida, надсемейства Spondylospiroidea 
и наличием эндемичного подсемейства Pamirothecinae. 
Общими с Кавказско-Аравийской областью являются 
семнадцать родов: Caucasorhynchia, Pseudohalorella, 
Fissirhynchia, Diplospirella, Fissirhynchia, Oxycolpella, 
Dioristella, Neoretzia, Koninckina, Amphiclina, 
Paralaballa, Jiangdaspirifer, Bittnerella, Cubanothyris, 
Cystothyris, Paradoxothyris, Triadithyris. Индекс общ-
ности равен 0,3, что свидетельствует о существовании 
стабильных биогеографических связей между этими 
областями. 

ИндийскоИндонезийская область занимала  
территорию севера Индии, Вьетнама, Лаоса и 
Индонезии. Она представлена двумя отрядами 
(Rhynchonellida и Athyridida), двумя подотрядами 
(Retziidina и Koninckinidina), тремя надсемействами 
(Rhynchonelloidea, Retzioidea, Koninckinoidea), пятью 
семействами (Wellerellidae, Rhynchonellidae, Norellidae, 
Diplospirellidae, Koninckinidae), тремя подсемействами 
(Cirpinae, Piarorhynchiinae, Diplospirellinae) и пятью 
родами (?Robinsonella, Sakawairhynchia, Fissirhynchia, 
Oxycolpella и Koninckina). Индийско-Индонезийская 
область отличается от Памиро-Гималайcкой отсутстви-
ем представителей отрядов Thecideida и Terebratulida, 
подотрядов Spiriferinidina и Terebratulidina, а также 
обеднённым родовым составом брахиопод. Здесь при-
сутствуют представители пяти межрегиональных и 
космополитных родов ?Robinsonella, Sakawairhynchia, 
Fissirhynchia, Oxycolpella и Koninckina. Общими с 
Памиро-Гималайской областью являются три рода – 
Fissirhynchia, Oxycolpella и Koninckina. Индекс общно-
сти составляет 0,18, что свидетельствует о существо-

вании слабых биогеографических связей между этими 
областями. 

КитайскоЯпонская область занимала территорию 
Китая, Японии и Приморья. Здесь были встречены  
представители трёх отрядов (Rhynchonellida, Spiri-
ferinida и Terebratulidina), трёх подотрядов (Retziidina, 
Cyrtinidina и Spiriferinidina), шести надсемейств (Rhyn-
chonelloidea, Pennospiriferinoidea, Retzioidea, Konin-
ckinoidea, Suessioidea, Thecospiroidea и Dielasmatoidea), 
одиннадцати семейств (Wellerellidae, Rhynchonellidae, 
Neoretziidae, Koninckinidae, Laballidae, Spiriferellinidae, 
Balatonospiridae, Lepismatinidae, Angustothyrididae, 
Die lasmatidae и Gillediidae), пятнадцати подсемейств  
(Cryptorhynchiinae, Cirpinae, Rhynchonellinae, Piaro-
rhynchiinae, Uralorhynchiinae, Davanirhynchiinae, Cla-
vigerinae, Misoliinae, Ochotathyridinae, Hun garispirinae, 
Spinolepismatininae, Balatonospirinae, Pseudocyrtininae, 
Dielasmatinae и Hemiptychininae), двадцати шести 
родов (Crurirhynchia, ?Robinsonella, Piarorhynchia, 
Sakawairhynchia, Bolilaspirifer, Ri mirhynchopsis, Anisa-
ctinella, Clavigera, Majkopella, Misolia, Ochotathyris, 
Neoretzia, Spirigerellina, Schwagerispira, Koninckina, 
Carinokoninckina, Lame llokoninckina, Septamphiclina, 
Klipsteinelloidea, Lan cangjiangia, Tylospiriferina, Ady-
gella, Coenothyris, Costoconcha, Parahemiptychina, 
Rha etina), из них шесть родов – Carinokoninckina, 
Lame llokoninckina, Klipsteinelloidea, Lancangjiangia, 
Ty lo spiriferina – эндемики, что составляет 26% от об-
щего числа видов. Китайско-Японская область с Па-
миро-Гималайской имеет только три общих рода –  
Crurirhynchia, Neoret zia и Koninckina. Индекс общно-
сти между этими областями составляет 0,17, а между 
Китайско-Японской и Индийско-Индонезийской – 0,16, 
что свидетельствует о слабых биогеографических свя-
зях между ними. Китайско-Японская область отлича-
ется от Альпийской отсутствием представителей двух 
отрядов (Athyridida и Thecideida) и двух подотрядов 
(Koninckinidina и Terebratulidina). 

АвстралийскоНовозеландскоНовокаледонская 
палеобиогеографическая область была расположена 
на юго-западном обрамлении суперконтинента Па-
цифида, занимая территорию шельфа к северо-за-
паду от Австралии, островов Новой Зеландии и Но-
вой Каледонии. Она представлена тремя отрядами 
(Rhynchonellida, Athyridida и Spiriferinida), подотрядом 
Cyrtinidina, двумя надсемействами Rhynchonelloidea 
и Spondylospiroidea, пятью семействами (Rhynchonel-
lidae, Norellidae, Diplospirellidae и Rastelligeridae), во-
семью подсемействами (Cirpinae, Rhynchonellinae, 
Piarorhynchiinae и Nucleusorhynchiinae, Norellinae, Cla-
vigerinae, Spondylospirinae, Rastelligerinae), девятью 
родами (?Vincentirhynchia, ?Herangirhynchia (эндемик), 
Sakawairhynchia, ?Murihikurhynchia, Fissirhynchia, 
Oxy colpella, Clavigera, Rastelligera, Psioidiella), из 
них четыре рода ?Herangirhynchia, ?Murihikurhynchia, 
Rastelligera и Psioidiella являются эндемичными, что 
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составляет 44,4% от общего числа видов. Новозе-
ландско-Новокаледонская и Индийско-Индонезийская 
области имеют три общих рода – Sakawairhynchia, 
Fissirhynchia и Oxycolpella. Индекс общности между 
этими областями составляет 0,3, что свидетельствует о 
стабильности биогеографических связей между ними. 
Новозеландско-Новокаледонская область отличается 
от Индийско-Индонезийской присутствием предста-

вителей отряда Spiriferinida, подотряда Cyrtinidina, 
надсемейства Spondylospiroidea и отсутствием пред-
ставителей брахиопод из подотрядов Retziidina и 
Koninckinidina. 

ЗападноЮжноАмериканская область протяги-
вается узкой полосой вдоль всего запада Южной  
Америки и характеризуется тремя отрядами (Rhyn-
chonellida, Athyridida и Spiriferinida), подотрядом 
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Палеогеография и палеобиогеография позднего триаса по брахиоподам:
 
роды: 1 – Crurirhynchia, 2 – Rhynchonellina, 3 – Sulcirostra, 4 – ?Carapezzia, 5 – Austrirhynchia, 6 – Calcirhynchia, 7 – Euxinel-
la, 8 – ?Robinsonella, 9 – Vincentirhynchia, 10 – Caucasorhynchia, 11 – ?Herangirhynchia, 12 – Planirhynchia, 13 – Rhynchonel-
loidea, 14 – Piarorhynchia, 15 – Sakaiwairhynchia, 16 – Sinoplicorhynchia, 17 – Omolonella, 18 – ?Murihikurhynchia, 19 – Rim-
irhynchospis, 20 – Norella, 21 – Pseudohalorella, 22 – Fissirhynchia, 23 – Diplospirella, 24 – ?Amphitomella, 25 – Anisactinella, 
26 – Euractinella, 27 – Clavigera, 28 – Majkopella, 29 – Oxycolpella, 30 – Misolia, 31 – ?Anomactinella, 32 – ?Pentactinella,  
33 – Ochotathyris, 34 – Dioristella, 35 – Spirigerellina, 36 – Neoretzia, 37 – Cassinospira, 38 – Schwagerispira, 39 – Koninck-
ina, 40 – Amphiclina, 41 – Amphiclinodonta, 42 – Carinokoninckina, 43 – Koninckella, 44 – Lamellokoninckina, 45 – Septam-
phiclina, 46 – Laballa, 47 – Spinolepismatina, 48 – Klipsteinelloidea, 49 – Thecocyrtella, 50 – Spondylospira, 51 – Zugmay-
erella, 52 – Rastelligera, 53 – Boreiospira, 54 – Psioidiella, 55 – Lancangjiangia, 56 – Tulospiriferina, 57 – Pennospiriferina,  
58 – Menidzelioides, 59 – Tradispira, 60 – Paralaballa, 61 – Mentzelia, 62 – Paramentzelia, 63 – Sinucosta, 64 – Jiangdaspirifer, 
65 – Thecospirella, 66 – Bittnerella, 67 – Pamirotheca, 68 – Moorellina, 69 – Bactrynium, 70 – Davidsonella, 71 – Cubanothyris, 
72 – Cystothyris, 73 – Paradoxothyris, 74 – Rhaetina, 75 – Zugmayeria, 76 – Adygelloides, 77 – Plectoconcha, 78 – Triadith-
yris, 79 – Adygella, 80 – Aspidothyris, 81 – Coenothyris, 82 – Cruratula, 83 – Tibetothyris, 84 – Tunethyris, 85 – Propygope, 
86 – Sulcatothyris, 87 – Costoconcha, 88 – Parahemiptynchina, 89 – Caucasothyris, 90 – ?Epidothyris, 91 – Juvavella, 92 – 
Wittenburgella, 93 – Trigorhynchella, 94 – Boliaspirifer, 95 – Pexidella; 96–98 – границы: 96 – надобластей, 97 – областей, 
98 – районов; 99 – суша; 100 – вода; биогеографические области: АЛ – Альпийская, ИИ – Индийско-Индонезийская, 
ЗЮА – Западно-Южно-Американская, КА – Кавказско-Аравийская, КЯ – Китайско-Японская, НН – Новозеландско-Ново-
каледонская, ПГ – Памиро-Гималайская, ССА – Сибирско-Северо-Американская; биогеографические районы: Г – Грен-
ландский, Н – Невадский

Cyrtinidina, тремя надсемействами (Rhynchonelloidea, 
Pennospiriferinoidea и Spondylospiroidea), пятью семей-
ствами (Rhynchonellidae, Norellidae, Lepismatinidae, 
Dip lospirellidae и Spondylospiridae), шестью подсемей-
ствами (Rhynchonellinae, Piarorhynchiinae, Norellinae, 
Pseudocyrtininae, Diplospirellinae и Spondylospirinae) 
и семью родами (Rhynchonelloidea, Fissirhynchia, 
Sakawairhynchia, Clavigera, Oxycolpella, Zugmayerella и 
Bolilaspirifer), из них последний род эндемичный и че-
тыре рода (Fissirhynchia, Sakawairhynchia, Oxycolpella 
и Clavigera) являются общими с Новозеландско-Ново-
каледонской областью. Западно-Южно-Американская 
область с Западно-Северо-Американской имеет три 
общих рода – Rhynchonelloidea, Sakawairhynchia и 
Zugmayerella. Индекс общности между Западно-Южно- 
Американской и Новозеландско-Новокаледонской об-
ластями составляет 0,33, а между Западно-Южно-Аме-
риканской и Западно-Северо-Американской – 0,21, что 
свидетельствует о более тесных биогеографических 
связях между первыми областями, чем между вторыми.

СибирскоСевероАмериканская область занимает  
территорию арктических регионов Евразии, север-
ную Америку (штаты Невада и Адайхо), острова 
Гренландия и Щпицберген. Она представлена тремя 
отрядами (Rhynchonellida, Athyridida и Spiriferinida), 
двумя подотрядами (Cyrtinidina и Spiriferinidina), тре-
мя надсемействами (Rhynchonelloidea, Suessioidea и 
Spondylospiroidea), восемью семействами (Wellerellidae, 
Rhynchonellidae, Norellidae, Diplospirellidae, Laballidae, 
Spondylospiridae (ограничено только верхним триасом), 
Balatonospiridae, Zugmayeriidae), десятью подсемей-
ствами (Cirpinae, Rhynchonellininae, Uralorhynchiinae, 
Norellinae, Ochotathyridinae, Laballinae, Clavigerinae, 
Spondylospirinae, Balatonospirinae) и шестнадцатью  
родами (?Vincentirhynchia, ?Planirhynchia, Rhync-

honelloidea, Piarorhynchia, Sakawairhynchia, Sinu-
plicorhynchia, Omolonella, Pseudohalorella, Ochotathyris, 
Laballa, Spondylospira, Zugmayerella, Boreiospira, 
Pennospiriferina, Pexidella, Rhaetina и Plectoconcha), из 
них пять родов (30%) − Pseudohalorella, Spondylospira, 
Boreiospira, Pennospiriferina и Plectoconcha – эн-
демики. На юге северной Америки в зоне экотона 
выделяется Невадский биогеографический район, 
представленный эндемичным родом Plectoconcha и 
космополитным Rhaetina, и на территории островов 
Гренландия и Шпицберген – Гренландский биогеогра-
фический район, представленный родом Boreiospira. 
Сибирско-Северо-Американская область с Китай-
ско-Японской имеет три общих рода (Piarorhynchia, 
Sakawairhynchia и Ochotathyris), c Альпийской три об-
щих рода (Planirhynchia, Laballa и Zugmayerella). Ин-
декс общности между Сибирско-Северо-Американской 
и Китайско-Японской областями составляет 0,125, а 
между Сибирско-Северо-Американской и Альпийской –  
0,08, что свидетельствует о слабых биогеографических 
связях между ними. В акватории Сибирско-Северо-А-
мериканской области по сравнению с биогеографиче-
скими областями Экваториальной надобласти отсут-
ствуют такие крупные таксономические категории, 
как отряды Thecideida и Terebratulidida, подотряды 
Retziidina, Koninckinidina, Terebratulidina, надсемейства 
Retziodea, Koninckinoidea, Thecospiroidea, Thecideoidea 
и Dielasmatoidea. 

Таким образом, анализ существующих на настоящее 
время материалов по географическому распростране-
нию замковых брахиопод и глубоководному бурению 
дна океанов позволил предложить для позднего триаса 
принципиально новую версию палеогеографии Земли, 
которая представлена тремя суперконтинентами – Афа-
лией, Пацифидой и Аразией и двумя континентами – 
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Антарктидой и Гипербореей, которые были разделены 
мелководными шельфовыми морскими бассейнами. 
Установлено, что океан Пацифика до позднего триаса 
не существовал, на его месте располагался суперконти-
нент Пацифида, границы которого в настоящее время 
трассируются «огненным кольцом». Палеобиогеогра-
фия позднего триаса представлена Экваториальной, 
Бореальной и Нотальной надобластями, внутри кото-
рых выделяются области и районы, причём наивысшая 
степень родообразования наблюдается в пределах Эк-
ваториальной надобласти.

Исследования проведены в соответствии с планом 
НИР ИГАБМ СО РАН (проекты IX.124.1.6 и 0381-2019-
0002).
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