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Фациальные зоны в интервале O3-D1 ха-
рактеризуются значительным разнообразием –
от прибрежных в западной и центральной час-
тях региона до глубоководных континентально-

склоновых на востоке [Елисеев, 1978; Майдль,
1987; Жемчугова и др., 2001, и др.]. Наиболь-
шее таксономическое разнообразие брахиопод
и другой бентосной фауны отмечается в раз-
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Существование и расселение бентосных сообществ непосредственно связаны с историей
развития Тимано-Североуральского бассейна и обусловлены множеством факторов, среди ко-
торых важнейшими были обширные территории мелководных областей седиментации с выров-
ненным рельефом дна, формирование органогенных построек, процессы миграции и различные
темпы эволюции отдельных филетических групп. В зависимости от батиметрических и бионо-
мических условий осадконакопления выделяются последовательно сменяющиеся фациальные
зоны. В позднем ордовике, силуре и раннем девоне рассматриваемой территории в настоящее
время установлено 34 сообщества брахиопод, прослежены динамика их развития во времени
(в стратиграфическом разрезе) и приуроченность к определенным зонам палеобассейна по про-
филю Северный Тиман – Печорская синеклиза – Предуральский краевой прогиб – Западный
склон Урала.
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FACIES AND DISTRIBUTION OF EARLY PALEOZOIC BRACHIOPOD COMMUNITIES
ON THE SHELF ZONE OF THE TIMAN-NORTHERN URALS BASIN

T.M. Beznosova
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Existence and moving benthic communities are directly connected with a history of development
Timan-Northern Urals Basin and it is caused by set of the factors, among which extensive territories of
shallow areas of sedimentation with the leveled relief of bed, reefs, processes of migration and various
rates of evolution separate lineages were major. The sequence of facies is allocated depending on ba-
thymetric and bionomic conditions of sedimentation. 34 communities of brachiopods from Late Or-
dovician, Silurian and Early Devonian carbonates have been established. The dynamics of their de-
velopment with the time (stratigraphic section) and relation to certain zones of paleobasin along line
Northern Timan – Pechora syneclise – Suburals border deflection – Western mountainside of the Urals
have been traced.
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резах северо-восточной части палеобассейна,
а наименьшее – в разрезах северо-западной.
Экологические типы брахиопод определены по
классификации и терминологии Е.А. Ивановой
[1962]. Полнота информации о бентосных со-
обществах разных зон палеобассейна в позд-
нем ордовике силуре и девоне неодинакова.
Наиболее информативными являются разрезы
западного склона Урала, гряд Чернова и Чер-
нышева. Меньше данных получено о сообще-
ствах из разрезов скважин (рис. 1).

Сообщества литоральных фаций (при-
ливно-отливной зоны). Комплекс литоральных
фаций представлен терригенно-карбонатными
породами с поверхностями растрескивания,
знаками волновой ряби и малочисленными
эвригалинными остатками фауны. Здесь были
развиты преимущественно остракодовые и мик-
робиальные сообщества. В этой зоне установ-
лено единственное сообщество брахиопод Lin-
gula, занимавшее позицию первого бентосно-
го комплекса [Буко, 1985].

Сообщества брахиопод верхней субли-
торали имеют ряд общих признаков: низкое
таксономическое разнообразие, специфическая
морфологическая направленность и высокая
продуктивность. Эти сообщества занимали по-
зицию второй бентосной ассоциации. По мор-
фологии раковин сообщества подразделяются
на две группы. К первой отнесены сообщества
строфоменид Rafinesquina stropheodontoides,
Morhynorhynchus attenuatus, Mesodouvillina
costatula (экологический подтип свободноле-
жавших брахиопод), приспособленные к усло-
виям широкого развития иловых осадков и по-
ступления значительного количества детрита.
Захоронения большого количества отдельных

створок тонкостенных, ребристых раковин бра-
хиопод часто без следов сортировки и пере-
носа характерны для углубленных участков
лагуны с низкой гидродинамикой.

Вторая группа представлена атиридида-
ми (Greenfieldia uberis, Glassina dissecta) и рин-
хонеллидами (Lenatoechia clauda, L. kuliki), от-
носящимися к якорному типу. Bследствие ти-
ховодных условий в захоронениях сохраняют-
ся преимущественно целые сочлененные рако-
вины разных стадий роста. Условия осадкона-
копления, связанные с обстановками закрыто-
го шельфа (осолонение бассейна, слабая цир-
куляция вод, изолированные участки седимен-
тации), оказывали решающее влияние на рас-
селение брахиопод и благоприятствовали экс-
пансии остракодовых и цианобактериальных
ассоциаций.

Сообщества брахиопод нижней субли-
торали характеризуются более разнообразной
экологической специализацией и представлены
особями с сильно изменчивой морфологией
раковин. Они подразделяются на обитателей
малоподвижных и подвижных вод, соответ-
ственно, обитателей ровного дна и рифовых
построек и относятся ко второму и третьему
бентосным комплексам. Существование, раз-
нообразие и расселение их в значительной мере
определялись изменением глубины бассейна,
стабилизацией солевого и температурного ре-
жимов, гидродинамикой и увеличением эколо-
гических ниш в зонах развития органогенных
построек. К сообществам малоподвижных вод
шельфовых лагун отнесены сообщества Zygo-
spiraella duboisi, Nalivkinia costulata, Green-
fieldia uberis, Didymothyris didyma, Grebenella
parvula и открытого мелководного шельфа He-

Рис. 2. Захоронения Nalivkinia costulata
Bezn. в прижизненном положении.

Ув. 1. Низы яренейского горизонта, гряда
Чернышева, р. Уса, обр. 870.

Рис. 3. Захоронение створок раковин Far-
denia flabellata T. Bezn.

Ув. 1. Приполярный Урал, р. Щугор, обн. 10,
обр. 120.
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mitoechia distincta, Collarothyris canaliculata,
Pseudohomeospira polaris, Protathyris praecur-
sor, Becscia menneri, Spirinella nordensis, груп-
пы сообществ Atrypoidea и Howellella.

К обитателям относительно подвижных
вод принадлежат сообщества пентамерид Pro-
conchidium muensteri, Holorhynchus giganteus,
Virgiana barrandei, Borealis samojedicus. Эти
позднеордовикские и раннесилурийские сооб-
щества брахиопод и соседствующий с ними ко-
лониальный бентос (табуляты, строматопорои-
деи) образовывали обширные поселения на
уплотненных грунтах ровных участков дна.
Рифолюбивые сообщества пентамерид приуро-
чены к восточной части палеобассейна. Ллан-
доверийские Virgianella vaigatschensis, Pseu-
doconchidium kozhimicum, Harpidium angustum
и лудловские Conchidium tegularis, C. bilocula-
re, C. novosemelicum обитали на ограниченных
площадях в специфических экологических ни-
шах. Рифолюбивые сообщества формирова-
лись преимущественно космополитами.

По степени сохранности, ориентировке
и размерам раковин выделены основные ти-
пы захоронений брахиопод, представляющих
скопления:

1. Целых сочлененных раковин разных
возрастных стадий, у которых сохранились тон-
кая ребристость, шлейфы, тонкие иглы, эле-
менты внутреннего строения. Тип характерен
для прижизненных захоронений или погребе-
ния вблизи места обитания (рис. 2).

2. Отдельных, преимущественно брюш-
ных створок раковин в породе, без следов ори-

ентировки. Захоронения характерны для ти-
ховодных участков дна со слабым течением,
которое выносило более легкие спинные створ-
ки (рис. 3).

3. Большого количества мелких раковин
(карликовых форм), что может свидетельство-
вать о неблагоприятных условиях (рис. 4).

Анализ всего материала показал, что раз-
витие и распространение брахиоподовых со-
обществ было связано преимущественно с кар-
бонатными осадками шельфовых лагун и от-
крытого мелководного шельфа. В настоящее
время нет данных о находках брахиопод в от-
ложениях склоновых фаций. Одновозрастные
сообщества, заселявшие разные участки дна
бассейна, нередко имели различный таксоно-
мический состав и были приспособлены к оби-
танию в разных экологических обстановках.
Наряду с сообществами широкого латераль-
ного распространения – от относительно глу-
боководной зоны открытого шельфа до мел-
ководной лагуны – установлены сообщества,
существование которых было строго связано
с органогенными постройками. Последователь-
ная смена сообществ на протяжении поздне-
го ордовика-раннего силура определялась в
равной степени, как иммиграционными собы-
тиями, так и эволюционными факторами. В
верхнем силуре и раннем девоне смена сооб-
ществ была обусловлена преимущественно эво-
люционными процессами.
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Рис. 4. Захоронения целых раковин Pro-
conchidium muenstery (St. Joseph).

Ув. 0,5. Гряда Чернышева, обн. 475, обр. 13.


