


КРИЗИС НОВОИ ГЛОБАЛЬНОИ ТЕКТОНИКИ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ И
ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ П РЖИДОЛЬСКИХ БРАХИОПОД

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ЕВРАЗИИ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

В. В. Баранов

Инсmumуm zео,|lоzuu аllмазQ u б.паzороdных.меmал.ilов СО РАН, Якуmск; Ьаrапоwvаlеrа@slапdех.ru

В настоящее время при составлении
палеобиогеографических карт перед каждым
па,чеонтологом возникает проблема выбора
пr1,1еотектонической основы. Необходимо либо
принимать позицию мобилистов, либо брать за
основу статическое положение континентов,
на которых построены пtLчеогеографические
карты прошлого века. Поскольку, в последние
десятилетия доминирует плейт-тектоническая
парадигма, палеонтологи отдают предпочтение
пzLпеотектоническим реконструкциям моби-
листов. Существуют различные точки зрения
на тектонику литосферных плит и причинах,
которые привели к образованию современных
океанических бассейнов. По мнению
О. В. Петрова [Пстров, 2007] плейт-тектоника,
как таковая, начала проявлять себя только в
позднем мезозое. Фундаментальные резуль-
таты по геологическому строению Тихого оке-
ана изложены в работах российских иссле-
дователей [Васильев, l988, 1992, 199З; Василь-
ев, Чой, 2004; Фролов, Фролова, 20ll]. Они
пришли к выводу, что акватория Тихого оке-
ана в домезозойское время представляла собой
платформу, а начаIIо океанизации Тихого оке-
ана, как и ост€L,Iьных океанов на нашей планете
началось в среднем мезозое. Поскольку наи-
более древние верхнетриасовые или нижнеюр-
ские базальты, обнаруженные на его дне, ана-
логичны континентzUIьным траппам платформ,
эволюция тектонических структур свидетель-
ствует в пользу образования океанов в резуль-
тате тафрогенеза - мощнейшего растяжения
планеты, которое нач€UIось 200 млн. лет назад
и продолжается в настоящее время. Этот факт
подтверждают и тектонические структуры дна
Тихого океана, образование которых можно
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объяснить только процессами тафрогенеза.
Также следует отметить, что данные этих ав-
торов не подтверждают такое явление, как
ксубдукция) и хаотичное блуждание конти-
нентальных плит и террейнов. Интересно, что
около 380 млн. лет назад, в девонском периоде
в северном полушарии (в современных коор-
динатах) дважды происходило излияние ба-
зальтовых лав и внедрение дайковых комп-
лексов [Баранов, 2007, 2008], но судя по мел-
ководным осадочным формациям, которые их
перекрывают, океанизации бассейнов тогда не
произошло. Вероятно, с периодичностью 200
млн. лет на Земле наступают максимумы рас-
тяжения литосферы, которые подтверждаются
излияниями траппов, оказывавшими катастро-

фическое влияние на мелководные экосистемы
и, в целом, на эволюцию биоты. Неоценимый
вклад в понимание происхождения всех океа-
нов, за исключением Северного Ледовитого,
внесла монография Б. А. Блюмана [Блюман,
201l], в которой на настоящий момент под-
ведён итог работам по программе глубоко-
водного бурения океанов. Анализ керна 326
скважин, пробуренных по всей акватории Ми-
рового океана, за искJIючением Северного Ле-
довитого, позволил:

1)обосновать отсгствие гранитно-мета-
морфического слоя в строении океанической
коры;

2) доказать субаквальное или мелководное
образование базальтовых потоков;

З) установить в надбазаJIьтовом мезо-кайно-
зойском слое три структурных этажа, разде-
лённых перерывами в осадконакоплении, как
свидетельство их мелководного генезиса.

Кроме того, в кровле каждого потока ба-
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зальтовых лав обнаружены латеритные коры
выветривания. Довольно часто между лавовы-
ми потоками базальтов встречаются остатки
древесины, споры и пыльца, соленосные от-
ложения, лигниты, как свидетельство их на-
земного излияния. И ещё, заложение средин-
но-океанических хребтов происходило в на-
земных условиях, а океанические бассейны об-

разовались в результате прогибания земной ко-

ры от периферии нынешних материков к
центру океанов. Ю. М. Пущаровский [Пуща-
ровский, l9'l67, обобщив все опубликованные
на тот момент геологические материrLчы, при-
шёл к выводу, что Северный Ледовитый океан
образовался в результате деструкции конти-
нентальной коры. Материалы по тектоничес-
кому строению Северного Ледовитого океана,
изложенные в статье Е. В. Артюшкова [Ар-
тюшков, 20121, свидетельствуют о том, что с

раннего палеозоя до середины мезозоя и на его
территории существовал п,Iелководный морс-
кой бассейн и, что все его тектонические
структуры образовались 25 млн. лет назад в

результате контрастных вертика,пьных текто-
нических движений, а не горизонтаJIьного пе-

ремещения блоков земной коры. !,анные
И. А" Гарагаша и др. [Гарагаш и лр., 2012]
также свидетельствуют об образовании текто-
нических структур Северного Ледовитого оке-
ана в результате тафрогенеза. А. Л. Волынский
[Волынский, 2007] показал, что образование

рельефа дна Атлантического океана в районе
срединно-океанического хребта и дна Тихого
океана в районе Восточно-Тихоокеанского
поднятия возможно только в результате рас-
тяжения океанической коры, причём в
последнем случае вектор растяжения ориенти-

рован к полюсам, а не с запада на восток,
согласно гипотезе тектоники плит. очень ин-
тересный материал получен по прилегающей к
Северному Ледовитому океану территории За-
падной Сибири полуlен А. Е. Алейниковым

[Алейников, 2013]. Анализ материалов глубо-
кого бурения позволил ему доказать, что что
Приуралье, Западно-Сибирская антеклиза и
Сибирская платформа в мезозое представляли
единое целое, а с другой стороны геологичес-
кое развитие Западного Приуралья и Восточ-
но-Европейской платформы также тесно связа-
но. Вышеизложенные данные не подтвержда-
ют современную гипотезу дрейфа литосфер-
ных плит и террейнов, а также ставят под сом-
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нение существование таких суперконтинентов
как Лавразия, Гондвана, Пангея, Родиния и
океанических бассейнов типа Япетуса, Панта-
лассы или Палеопацифики. Кстати, для неко-
торых палеонтологов, занимающихся палео-
биогеографией среднего палеозоя, также воз-
никают неразрешимые проблемы, если они
пытаются использовать расположение матери-
ков, предлагаемое гипотезой тектоники плит.
Например, З. А. Максимова [Максимова, l975]
для проверки дрейфа материковых плит вы-
несла результаты географического распростра-
нения девонских трилобитов на фиксистскую
и мобилистскую основы Северного полушария
и пришла к выводу, что перемещение матери-
ковых плит разрушало бы реально существую-
щие зоохории и не объясняло многие нюансы
распространения трилобитов. В настоящей

работе автор также вынес результаты своих
исследований на две тектонические основы
фиксистскую и мобилистскую [Scotese, МсКе-
rTow, 1990] (Рис, 1 ,2) и, если на фиксистской
основе можно объяснить пространственно-вре-
менное распространение, биогеографическIlе
связи и пути миграции пржидольских брахио-
под. то на пrобилистской - это сде.цать невоз-
можно, поскольку, как видно, на рис. 2, грани-
ца Бореальной биогеографической надобласти
сечёт несколько климатических поясов, а Арк-
тическая биогеографическая область разорвана
I{a изолированные блоки, lля Б. fiжонса и
Ю. Янга [Jones & Yang, 1982] тоже остались
неразрешимой загадкой пути миграции lt тес-
ные биогеографические связи позднесилурийс-
кой атрипоидной брахиоподовой фауны юж-
ного Китая и Арктической Канады. Щ. Юнг rr

П. flжэнвай [Young & Janvier, 1999] отмечают,
что распределение беспозвоночных в paнHeN{ и
среднем палеозое более совместимо с совре-
менным географическим раслоложением мате-

риков, чем с моделью далеко рассеянных си-
бирских террейнов. По данным автора Il
Р. Б. Блоджетта [Ваrапоч and Blodgett, 2013], в
живетском веке тесные биогеографические
связи между морскими _бассейнами Северо-
Востока Азии, Аляски, Арктической Канады,
Невады с одной стороны и Северо-Востока
Азии и Китая с другой стороны можно объяс-
нить тоже только в том слу{ае, если бы мате-

рики занимали современное географическое
положение, а на акватории современного Ти-
хо,го океана располагаJIась приподнятая часть
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Тихоокеанской плиты (или платформы), вдоль
шельфа которой и происходила миграция фа-
ун. Таким образом, при построении палеобио-
географических схем среднего палеозоя логич-
ней использовать статическое расположение
континентов, что не противоречит также и
палеокJIиматической поясной зональности
материков по растительным остаткам с девона
по четвертичный период [Синицин, 1980]. К
таким же выводам пришел ранее Ю. М. Ми-
халёв [Михалёв,2012].

В настоящее время отсутствуют какие-
либо достоверные эмпирические свидетель-
ства существования океанических бассейнов в
позднем силуре северного полушария, кроме
гипотетичных геодинамических построений
мобилистов, опирающихся на результаты па-
леомагнитных исследований и пzlJIинспатичес-
кие реконструкции по цирконам, которые про-
тиворечат данным по биогеографической

Среднепалеозойские брахиоподы всегда
были удобной группой фауны для палеобио-
географических реконструкций, поскольку они
доминировали в шельфовых биоценозах и
характеризовались ареtIJIами, совпадающими с
поясами климатической зональности, причём

расселенIlе брахиопод происходило на личи-
ночной стадии вдоль мелководных шельфов
господствующими течениями. На пересечение
глубоководных океанических бассейнов у них
не хватило бы времени, поскольку они могли
находиться в планктонном положении две-три
недели, а затем им был необходим подходя-
щий субстрат, в противном случае они поги-
бали.

В прошлом веке при пzulеозоогеографи-
ческом районировании среднепалеозойских
бассейнов, как отмечала Р. Е. Алексеева [Алек-
сеева, l99l], наибольшей вес традиционно
принадлежаJч выделению специфических груп-

пировок фауны, где основными были брахи-
оподы, и нzlJIичию или отсутствию рифовых
систем. А. Буко,.Щ. .Щжонсон и !. Талент [Bou-
cot, Johnson & Talent, 1969] при глобальном

районировании девонских морей применяли
такие категории, как провинции и субпровин-
ции. Г. Вестерман [Westerman, 2000] предло-
жил следующую номенклат}ру зоохорий: над-

структуре, связях и путях миграции фаун в

раннем и среднем пzLчеозое. Вероятно, и в

раннем палеозое глубоководные океанические
бассейны также отсутствовzl,ти. Наличие в вул-
каногенно-осадочных и осадочных толщах
нижнего пuшеозоя кремнистых пород ещё не
свидетельствует об их глубоководном fене-
зисе. Как показали исследования Я. Э. Юдо-
вича и М. П. Кэтрис [Юдович и др., 201l,
с.488] источником кремнезёма могут служить
и силикаты, когда в процессе катагенеза про-
исходит бентонизация вулканического стекла с

превращением его в смектит. Избыточный
кремнезём при этом сбрасывается и в резуль-
тате происходит окремнение вмещающих оса-
дочных пород. Кроме того, поставщиком крем-
ния могут служить и планктонные кремнистые
микроорганизмы [Гладенков, 201З]. В сл5пrае

заморов они могли формировать кремнистые
осадки и на мелком шельфе.

царство (Suреrrеаlm), царство (Realm), подцар-
ство (Subrealm), провинuия (Province), субпро-
винция (Subprovince) и "регион" ("region").
Р. Е. Алексеева [Алексеева, l99l] при п€IJ,Iео-

зоогеографическом районировании раннего де-
вона использовzLпа систематические категории,
которые применяются при зооогеографичес-
ком районировании современных морей и оке-
анов: надобласть, область и провинция. Автор
при биогеографическом районировании пржи-
дольских морей приме}u{ет такие же катего-

рии, Надобласть отвечает климатическому
поясу Земли и характеризуется специфическим
составом подсемейств, семейств и более круп-
ных таксономических категорий. Область вхо-

дит в состав надобласти, её границы опреде-
ляются широтным распределением градиента
таксономического разнообразия. Щля неё ха-

рактерен спешифичный набор родов, подсе-
мейств и семейств. По данным Е. Б. Неймарк и
А. В. Маркова [Неймарк и др., 2010] таксоно-
мическое разнообразие характеризуется ши-

ротной зональностью и постепенным убыва-
нием от тропической зоны к полюсам. Провин-
ции выделяются в составе областей, для них
характерна частичная или полная изоляция
акваторий со специфичным родовым и видо-
вым составом.

Принципы палеобиогеографического районирования
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в двадцатом веке для силура - раннего
девона была распространена биогеографичес-
кая схема, предложенная А. !. Буко, Щжон-
соном и Талентом [Boucot, Johnson & Talent,
1969]. Она была построена на статической
основе и на ней отображены три царства: Ста-
рого Света, Восточно-Американское и Маль-
вино-Кафрское, внутри которых выделялись
провинции и субпровинции. Первые два цар-
ства охватывали экваториальные и субтро-
пические области Земли. за исключением юж-
ных оконечностей Африки и Южной Америки,
а также Антарктики, которые входили в состав
Мальвино-Кафрского царства. По мнению
Р. Е. Алексеевой [Алексеева, 1991] асиммет-
ричное строение биогеографических поясов
сохранилось и в раннем девоне,

В. И. Устричкий [Устрицкий, 1993] сле-
лал попытку выделlrть в среднеNI пzlJllеозое -
Бореальную область. которая охватывала в

силуре южную окраину Сибирскоli платфор-
мы. Он полагал, что в течение паJ]еозоя она
смещ€Lтась в ceBepнoN,I направлении и в позд-
ней перми достигла максимальных размеров. С
ПоЗициИ лрейфа континентiLчьных плит он по-
пытался связать зарождение Бореальной об-
ласти в силуре с возникновением тувелловой
фауны, которая узкой полосой прослеживается
вдоль южного обрамления Ангариды (Горный
Алтай, Монголия, Приамурье). Кроме того,
одним из главных аргументов в существования
Бореальной области он приводил отсутствие в
силурийских, исключая лландовери, и девон-
ских отложениях представителей отряда Penta-
merida, граптолитов, а также обеднённый так-
сономический состав табулятоморфных корал-
лов. Однако позднее, из верхнего силура и
нижнего девона Монголии были описаны
представители пентам ерид,. С опс hi di um, Gypi-
dula, Shovdolella, Leyicoпchidiella, Sieberella,
Gypiduliпa и Zdimir [Афанасьева и др., 200З], а
в карбонатных фациях был обнаружен разно-
образный комплекс табулят и встречены ри-
фовые постройки [Шаркова, l980, l98l, 1986].
Кроме того, из нижнекаменно}aгольных отло-
жений Минусинской впадины были описаны
лепидофиты с неопадающими листьями [Ана-
ньев, 1980]. Это свидетельствует о том, что
субтропический или тропический климат про-
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пржидольских брахиопод

должал ещё существовать в северном полу-
шарии (в современных координатах) и в ка-
менноугольном периоде.

Зарубежные исследователи, которые за-
нимiLтись проблемами силурийской биогеогра-

фии [Веrry, 197З; Boucot and Johnson, 1973;

Cocks and McKerTow, 1973; Kaljo and Klaaman,
l973], считали, что силурийский период отли-
ч€u]ся исключительным космополитизмом. но
оперировали данными только по распростра-
нению раннесилурийских брахиопод. Биогеог-
рафия позднего силура ими не рассматрива-
лась. В раннем силуре они выделяли три про-
винции: Космополитную, Монголо-Охотскую
и N4альвино-Кафрскую.

Бореальная биогеографическая надоб-
ласть (:область по Устрицкому) в пржидоль-
cкoNl веке позднего силура всё же существо-
вала, но не в границах, прсдложенных
В. 1,1. Устрицким. Она совпадала с силурийс-
кипл субтропическим климатическиN.{ поясол,1

Земли и охватывала всю Восточнуто и Запад-
ную Сибирь. Северный Урал. острова Новой
Зешrли, Вайгач и fiолгий, территорию Эстонии,
Jlатвии, Литвы. Подолии, Гренландии. острова
Канадского арктического архипелага, Аляску и
западную часть Канады (территорию Юкон и
Северо-Западные Территории) (Рис, l). Налоб-
ласть характеризуется обеднённым семейст-
венным и подсемейственным составом брахио-
под: Skenidiidae, Isorthiпae, Rhipidomellidae,
Аеgirоmепiпае, Chilidiopsidae, Strорhосhопе-
tiпае, Rhупсhоlrеmаtiпае, Machaerariidae, Не-
пlitоесhiiпае, Аttурiпiпае, АПурiпеlliпае, Lissar-
rvpidae, Cyrtiidae, Delthydinae, Ноlуеllеlliпае,
Di dym о t hy ri di d а е, At hvri s iпiп а е, l',/u с l е о s р it,i d а е,

Rhyпc:hospiriпidae, Dayiidae. Как правило, каж-
дое из них представлено, за редким исклю-
чением, представителями только одного рода.

Бореальная надобласть отличается от Эк-
ваториilJIьной биогеографической надобласти
отсутствием представителей семейств Davidso-
пiidae, Parazygidae, RаJiпеsquпidае, Gvpiduli-
dae, Levigatelliпae, Machaerariidae, Iппаесhii-
dae, Дttypidae, Septatlypidae, Retziellidae и лод-
семейств Eospiriferiпae, Rhепоthуridiпае, Рiпgu-
ispirif'erinae fWang, Jin Yu-gan, Liu Di-yong,
l981; Rong, Boucot, Su-Yang-Zheng, Strusz,
l995; Talent, Gratsianova, Yolkin, 200|, Zhап
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RenBin, Jin JiSuo, Meng LingKai, 2012].
Автор в данной статье не рассмаlривает

биогеографию пржидольских брахиопод Эк-
ваториальной и Нотальной надобластей. Это
дело следующих гryбликаций, но следует отме-
тить, что, если по систематике пржидольских
брахиопод Экваториальной надобласти су-

ществует небольшой массив информации, то
по Нотапьной или Мальвино-Кафрской надоб-
ласти эти сведения практически отсутствуют.

В целом, в среднем пi}леозое отмечается
существование на всей поверхности lrланеты
изотермического субтропического и цопичес-
кого кпиматов и очень сложно провести грани-

i-!1
Эz
Фз
Е4Г\д
F:,... 0

зо'

Рис. l. Палеобиоrеографическая схема пржидольского века позднего силура.
Биогеографические области: I Арктическая, lI - Сибирско-Канадская;
Биогеографические провинции: А - Арктическм, ЗК Западно-Канадская, ЗС - Западно-Сибирская,
ПБ - Подольско-Балтийская, СУНЗ Северо-Уральско-Новоземельская, ЮС - Южно-Сибирская;
1-вода,2-суша,3 - периодически осушаемые ландшафты,4 границы надобластей, 5 - границы
областей, б границы провинций;
роДЫ: l - дtryроidеа,2 - Collarothyris, З - Pseudoprotathyris,4 - Nucleospira,5 Protochonetes,
6 - Dayia,1 - Моriпоrhупсhus,8 - Hemitoechia,9 - Howellella, l0 - Grebmella,11 - Pseudohomeospira,
12 - Cyrtia, 1,З - Dethyris,14 - Homeospira, 15 - Stegerфпchus,16 - Machaeraria, 17 - Grеепfiеldiа,
18 - Деgiriа, 19 - Graciaпella,20 - ? Protathyris,2| Skeпidioides, 22 - Rеtiсulаttура,2З - Dalejiпa,
24- borthis,25 Spiriпella,26 - ? Hirciпisca,2'1 ? Fаrdепiа,

ць] между экваториальным, субтропическими
и 1меренными кJIиматическими поясами. Су-
ществование изотермического кlIимата можно
объяснить только вертик&.Iьной ориентацией
земной оси к плоскости эклиптики. Можно
предположить, что в пржидолии, как и в насто-
ящее время, экваториальные морские бассей-
ны от полярных отличiшись гидрологическими
особенностями: градиентами темперацrр, хи-
мическим составом. направлен ностью течений
и т. д. Если в качестве индикатора кJIимата
использовать корzл,JIлы, они выживали только
при средней темперацФе воды +l80, то в се-
верном полушарии в пржидолии близкими к
этоЙ темперацре характеризовtlлись морские
бассейны, расположенные на Северо-Востоке
Евразии, в Арктической Канаде и Аляске, пос-

кольку кораллы здесь либо отсlтствуют, либо
встречаются одиночные угнетённые формы и
только в низких широтalх они характеризуются
относительным разнообразием [смирновц
1970; Миронова, l974].

Ана.ilиз пространственно-временного
распросrранения биогеографической стукry-
ры, связей и Iryтей миграции пржидольских
брахиопод в пределах Бореальной биогеогра-
фической надобласти позволяет выделить две
биогеографические области - Арктическую с
одноимённой биогеографической провинцией
и Сибирско-Канадск),.ю с пятью биогеографии-
ческими провинцLIJIми: Западно-Канадской, За-
падно-Сибирской, Южно-Сибирской, Северо-
Ура.rьско-Новоземельской и Подольско-
Балтийской.

l50 l20" 90' оо" ]0' 0 J0" оо" о0' l20" l50" l80' l50"
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Рис. 2. Местоположение и сцlукцра Бореальной биогеографической надобласти
на мобилистской тектонической основе [Scotese, McKerTow, 1990],

1 граница надобласти, 2 - гранича между Арктической (l) и Сибирско-Канадской областями (II).

Арктическая палеобиогеографическая область

Арктическая биогеографическая область,
с о_tноимённой биоl еографической провинчи-
ей в её составе, характеризуется очень бедным
родовыv и видовом составоv брахиопол и поч-
ти полным отсутствием табулятоморфных ко-

раллов. На её территории в пржидольских
отложенIu{х хребтов Тас-Хаяхтах, Улахан-Сис,
Селенняхском кряже и Омулевских горах
встречаются представители только дв}х родов
Atlypoidea phoca (S а 1 t е r) (,:Дtryроidеа scheii)
и Collarothyris сапаIiсulаlа (Wenjukow),
где они представлены моновидовыми сооб-
ществами [Николаев, Орадовская, 1975; Ора-
довская, l988; Баранов, Альховик, 2006; Бара-
нов, Блоджетr, 20lЗ] (таблицы I, II). В преде-
лах юго-восточной Аляски представители рода
Attypoidea были впервые описаны Е, Кирком и
Т. Амсденом [Kirk, Amsden, 1952]. Автором и
R, В. Blodgett в 2014 году Дttуроidеа phoca
(Salter) были собраны в изолированном об-
нажении на острове Принца Уэльского. В
пржидольских отложениях (формации Рид Бей
и !ору) на островах Элсмир, Щевон, Сомерсет
и Принца Уэльского Канадской Арктики доми-

нируют представители рода Аtrуроidеа [Jones,
19'74, |91'7,1981, 1979а,Ь; Smith, 1976; Jones,
Packard, 1980; Smith, Johnson, 1977; Jones, Nar-
Ьоппе, 1984]. Б. [жонс [Jones, 1978] из форма-
ции Рид Бей осTрова Сомерсет описаJl Protat-
l|,ri, u.o"rurrn, Kozlowski, 1929, который
по внешнему и внутреннему строению соот-
ветствует представителям вида Collarothyris
сапаliсulаtа (W е nj u k о w). Анализ возраста
комплекса табулятоморфных кораллов и бра-
хиопод, собранных В. Г. Ганелиным на остро-
ве Врангеля [Косько и др,,200З], свидетель-
ствует не о позднесилlрийском - раннедевонс-
ком возрасте этого комплекса, а скорее о

раннесилlрийском возрасте, что подтверж-
дается присутс l вием хализиlоидных табулято-
морфных кораллов и представителей рода Ste-
gerhynchus. Хализитоидные кораJIлы широко
распросlранены в нижнесилlрийских отложе-
ниях Северо-Востока Евразии [Альховик, Ба-

ранов, 200l], а типовой вид рода Stegerhyпchus

- Steg. praecursor (F о е r s t е) описан из ландо-
вери Канадского арктического архипелага.
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Сибирско-Канадская палеобиогеографическая область

На севере Сибирско-Канадская биогео-
графическая область граничит с Арктической
областью, а южная её граниuа совпадает с се-
верной границей Экваториальной надобласти.
Область была расположена в зоне относи-
тельно тёплых вод и поэтому здесь наблюдает-
ся большее таксономическое разнообразие

На территории Западной Канады (район
Макензи, Юкон) имеются переходные отложе-
ния от лудлова к пржидолию, но возрастная
датировка их неоднозначна [Реrrу, l984].
!остоверно к пржидолию отнесены отложения
с представителямI{ рода Grасiапеllа (З вида), в
том числе, здесь встречается Grac. plicumbra
J о h n s о п et В о u с о t, известный из лудловс-
ких и пржидольских отложений Невады и
пржидоли юго-запада Сибирской плиты. Здесь
же найдены и представители рода Collarothy-
l,is, возраст которых предполагается лудловс-
ким. А. Ленц [Lenz, 1970] описал пржидольс-
кие брахиоподы из разреза Пронгс Крик (се-
верный Юкон). В верхней половине этого раз-

В пржидолии юго-востока Западно-Си-
бирской плиты установлены представители
шести родов GreeпJieldia, Дtlypoidea (At. pho-
са), Hoъ,ellella, Aegiria и Grасiапеllа (Gr. pli-
сumЬrа J о h n s о n et В о u с о t) [!убатолов и
др., 1990]. Ссылка на находки Protathyris miпtt-

В настоящее время на Горном Алтае к
пржидольскому ярусу относится черноануйс-
кая свита, возраст которой ранее считался
позднелудловским [Кульков, |967]. В этой
свите обнаружены представители родов Proto-
сhопеtеs, Stegerhyпchus, Machaeraria, Howellel-
/а, а также вид Protathyris didyпa (D а l m а n),

Комплекс пржидольских брахиопод се-
верного Урала довольно однообразен. В бра-

брахиопод, табулятоморфных и четырёхлуче-
вых кораллов, чем в Бореальной области. В
составе области выделяется пять биогеогра-

фических провинций: Западно-Канадская, За-
падно-Сибирская, Южно-Сибирская и Северо-
Уральско-Новоземельская и Подольско-Бал-
тийская.

реза им встречены типичные пржидольские
Апуроidеа и Graciaпella, как и в районе Ма-
кензи, а к раннепржидольским брахиоподам он
ошибочно отнёс типичных раннедевонских
Аеsороmum, Schizophoria, Metaplasia, которые
присутствует здесь, вероятно, в тектоническом
блоке. Позднее А. Ленц [Lenz, 1982], в разре-
зах пржидолия Ройл Крик этот комплекс
брахиопод не обнаружил, а в переходных сло-
ях от лудлова к пржидолию, кроме Atrypoidea
и Gracianella, им здесь были найдены ещё
представители родов Skeпidioides, Reticttlat-
rypa, Dalejilla, Isorthis, Skeпidioides, Spiriпella,
Aegiria, '? Hirciпisca и? Fаrdепiа,

/а (N4aynard) [!убатолов и др., 1990, с. 12]

требует дополнительного изучения этого вида,
поскольку первые представители рода Protat-
йl,rrls известны только из отIIожений нижнего
девона.

которыи по внешнему и внутреннему строе-
нию соответствует Collarothyris caпalicttlata
(W е nj uko w). В Тыве Collarothyris сапаliсч-
lata (W е n j u k о w) также был описан под наз-
ванием Didymothyris didyma (Dalman)
[Кульков и др., 1985].

хиоподовых сообществах доминируют пред-
ставители родов Atrypoidea и Collarothyris. Из

Западно-Канадская палеобиогеографическая провинция

Западно-Сибирская палеобиогеографическая провинция

Южно-Сибирская палеобиогеографическая провинция

Северо-Уральско-Новоземельская палеобиогеографическая провинция
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сопутствующих брахиопод присутствуют
представители родов Моriпоrhупсhus, Hemito-
echia, Howellellq, GrеЬепеllа и Pseudohomeo-
spira [Модзалевская, |974, 1985; Безносова,
2008]. В отложениях пржидольского яруса на
островах Новая Земля и Вайгач, кроме доми-
нирующих представителей родов Atrypoidea и

В скальском горизонте Подолии установ-
пены представители родов Рlесtоdопtа, Daleji-
па, Моriпоrhупсhus, Protochoпetes, Аtц,ра, Gra-
сiапеllа, Dayia, Dпеstriпа, Delthyris, Collaro-
thyris и Homeospira [Nikiforova, Modzalevskaya
and Basset, l985; Balifiski, 2012], Охесаарский
горизонт Эстонии по комплексу брахиопод и
конодонтов относится к верхней части пржи-

Щентры возникновения и пути миграции

Для биогеографии Бореальной надоб-
ласти в пржидольском веке позднего силура
ключевыми видами являются представитеJIи

родов Дtryроdеа (At. phoca) ут Cclllarolhyris
(Col, сапаliсulаtа), ареал сообществ которых
ограничен ceBepoпI Евразиатского и Северо-
Аlпrериканского континентов (Табл. I, rD.
Известно три местонахождения венлокских
представителей рода Дtryроidеа: в южном
полушарии - ранний венлок юго-востока Авст-
ралии [Strusz, l9B2], в ceBepHoNI полушарии
ранний венлок юго-западного Китая [Wang,
1956; Wang, Rong & Yang, 1980] и поздний
венлок юго-западного обрамления Сибирской
платформы (Горный Алтай) [Кульков, |961J.
Можно наметить два пути расселения предста-
вителей этого рода из Китайского и Австра-
лийского бассейнов: первый - северо-запад-
ный в направлении Сибирской платформы, а
второй - северный в направлении Верхояно-
Чукотского бассейна. В позднем венлоке пред-
ставители Atrypodea достигли Алтае-Саянс-
кого бассейна и в лудлове они уже появились в
Уральском бассейне [Ходалевич, 1939], а в
пржидолии они активно расселились в аквато-

рии Европейской Арктики, а оттуда проникли
в бассейны Балтии и Подолии. Второй путь
был более тернистым, поскольку в лудловское
время на территории бассейнов Северо-Вос-
тока Е,вразии, Арктической Канады и юго-вос-

БАрАнов

Collarothyri,s, встречаются Cyrtia, Dethyris, Но-
wellella, Homeospira и Pseudohomeospira |Ни-
кифорова, l970; Модзалевская, 1970: Модза-
левская, 1985]. Кроме того, в пржидольских
отложениях на о. !олгий найдены представи-
тели рода Hemitoechia [Модзалевская, l980].

дольского яруса [Nestor, 19971. Брахиоподы
представлены здесь четырьмя родами: l/lr,-
pella (:Atlypoidea), Hotпoeospira, Collarothl,ris
и Delthyris [Рубель, l970]. В пржидольских
отложениях Литвы встречены представители

родов Atrypella (:Attypoidea), Collarothl,ris,
Pseudoprotathyris и lХ/uсlеоsрй,а [Musteikis and
Modzalevskaya, 2002].

представителей родов Atrypoidea и Collarothyris

точной Аляски существовали неблагоприят-
ные условия существования. Значительные
площади здесь были заняты изолtIрованными и
полуизолированными лагунами, в которых в

условиях жаркого аридного клиN,Iата происхо_
.цIlло осаждение красноцветных и сульфато-
носных отложений, и лишь с началом пржи-
дольской трансгрессии появились свободные
экологические ниши на шельфах этих бассей-
нов, которые были мгновенно оккупированы
представителями рода Atlypoidea. популяции
которых характеризуются значительной мор-

фологической изменчивостью раковин.
Предком рода Collarothyris является род

Didymothyris, представители кот,орого былtt
широко распространены в лудловских отложе-
ниях Подольско-Балтийской биогеографичес-
кой провинчии [Рубель, Модзалевская, |967].
Отсюда на воJIне пржидоJIьской трансгрессии
типовой вид рода Collarothyris cctпalic,ulalct
проник в морские бассейны, расположенные
на территории Северного Урала, Новой Зеп,tли,

Тывы, Северо-Востока Евразии, Арктической
и Западной Канады. Этот путь миграцIllt
представителей рода Collarothyris совпадал и с
направлением морских течений, которые пере-
носили личинки брахиопод. В высоких широ-
тах северного полушариJI, как и в настоящее
время [Низовцев, 2013], они закручивались
против часовой стрелки.

Подольско-Балтийская палеобиогеографическая провинция
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Выводы

Таким образом, изучение пространствен-
но-временного изучения, биогеографических
связей и путей миграции пржидольских брахи-
опод северных регионов Евразии и Северной
Ап,tерики позволило выделить Бореа.ltьную
биогеографическую надобласть с лвумя
об,цастямtt Арктической и Канадско-Сибирс-
кой. В составе Арктической области выделена
одноимённая провинция, которая характери-
зуется представителями родов Atrypoidea и
Collaгothyris. В составе Канадско-Сибирскоli
области выделено IIять провинчий: Западно-
Канадская, Западно-Сибирская. Ютсно-Сибир-
ская, Северо-Уральско-Новоземельская и По-
дольско-Балтийская. Показано, что результа-
ты, полученные при изучении биогеографии
пр;кидольскrtх брахиопод более согласуются с

фиксистской моделью расположения Евразиат-
ского и Северо-Американского континентов и
не подтверждают гипотезу новой глобальной
тектоники плит. Рассмотрены центры возник-
новения представителей родов Attypoidea и
collarclthyris и выявлены пути их миграции,
Первые представители рода Atrypoidea появи-
лись одновременно в Австралийском и Китай-
ском морских бассейнах и далее они мигрtIро-
вали в бассейны Сибири, Урала. Европейского
Северо-Востока, Балтии и Северной Америки.
I_{eHTpoM возникновения рода Collarothyris
является Подольско-Балтийская провинция,
откуда его прелставители в пржидолии рас-
селились в морские бассейны Урала, южной и
Западной Сибири, Северо-Восточной Азии и
Северной Америки.

Автор выражаеТ глубокую благодарность А. Г. СтепановУ (игдБМ со рдн) за
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КРИЗИС НОВОИ ГЛОБАJЬНОИ ТЕКТОНИКИ JIИТОСФЕРНЬD( IIJIИТ

Таблица I. Брахиопод5Аtryроidеа phoca (S а l t е r, 1852)
из пржидольских отложений Северо-Востока Евразии.

Коллекrц.rя брахиопод хранится в геологиtIсском музее ИГАБМ СО РАН под J\Ъ 186.

Щля всех фигур, кроме фшур 8 а, б: а - брюшная створка, б - сгмнная створка, г - вид сбоку, д *
вид спереди; фш. 8: а - брюшная створка, б - вид спереди. Все фш5rры изображены в натурi}льную
величшIу.

1-экз.Ns186/1,2-экз.}lЬ186/2,3-экз.}lЬ186/7,4-экз.Ns186/4,5-экз.J\Ъ186/8,б*экз.Ns
186/3, 7 - экз. Ns 186/5, 8 - экз. Nэ 186/6; Селеr*rлrский кряrrс, водор:}здел рек Сакынджи и
Щжягпсандди - l; верхrппi сI4ц{р, пржидольскм серия, ни)княrI половина таJынджинской свиты, обр.
505(2).

Тgбilица l
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Таблпца П. Брахиопомl Collarothyis сапаliсulаtа (W е nj u k о w, 1899)
из пржидоJьскrлс отложеrпп1 Северо-Востока Евразrш.

фrявсехфш5rр:а-брюшrаястворка,О-"**оr-створка,г-видсбоrу,д-видспередл.Все
флшуры изображеrш с увеJIичешIем в дЕараза.

1-экз.}lЬ186/9,2-экз.Ns186/19,3-экз.Ns186/21,4-экз.}lЬ18б/22,5-экз.Jt18б/20;
Селешrлrскrй крлц водораздел рек Сакьшджи и Джяпсанджи - 1; верхrпй сIшцaр, щ)жидоJьская
серия, ншшця половина таБшдкIшской свrrгы, обр. 505(2).
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