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НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИЙ РАДИОЛЯРИЕВОЙ БИОТЫ  
В ПОЗДНЕМ ФАМЕНЕ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ

М. С. Афанасьева*, Э. О. Амон

Основные черты палеобиогеографии радио-
лярий позднего девона нами были освещены ра-
нее [3–5], однако фаменский этап истории разви-
тия радиолярий, особенно в регионах Северного 
полушария, требует более внимательного и углу-
бленного рассмотрения. Воссоздание палеобиоге-
ографии радиолярий в фамене позволяет устано-
вить центры происхождения региональных фаун 
радиолярий, восстановить направления основных 
маршрутов миграций, понять причины, обуслав-
ливавшие определенные тенденции и закономер-
ности распространения морфотипов в простран-
стве и времени.

Напомним, что в восточной части блока кон-
тинентов Лавруссии после перерыва в осадкона-
коплении на границе франского и фаменского ве-
ков Уральский палеоокеан вновь проник в преде-
лы Русской платформы, особенно в ее централь-
ные и северные территории, знаменуя начало ново-
го трансгрессивно-регрессивного цикла осадкона-
копления. При этом предпочтительными районами 
обитания радиолярий фамена по-прежнему остава-
лись относительно мелководные акватории вблизи 
или не очень далеко от континентальной суши, то 
есть районы, примыкавшие к Древнерусскому кон-
тиненту и островным дугам (рис. 1).
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Рис. 1. Регионы распространения радиолярий раннего фамена в бассейнах суперплатформы Лавруссии и на-
правления миграционных потоков.
1 – США, штат Огайо, оз. Эри; 2 – США, штат Оклахома; 3 – Центральная Аляска; 4 – Восточная Аляска; 5 – Полярный 
Урал, Лемвинская зона; 6 – Германия; 7 – Польша; 8 – Белоруссия, Припятский прогиб; 9 – Тимано-Печорская провинция, 
Сарембой-Леккеягинский вал; 10 – Волго-Уральская провинция; 11 – Казахстан, Прикаспийская впадина, северный борт; 
12 – Южный Урал; 13 – Средний Урал, западный склон, р. Вильва. Обозначения: а – Западный поток; б–г – Восточный по-
ток, в – восточная ветвь, г – западная ветвь; д – Северо-Восточный поток. Местонахождения радиолярий нанесены на схе-
му глобальной реконструкции континентов и океанов для позднего девона [16].
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В Северном полушарии фаменские радиолярии 
были описаны Е.В. Быковой [6] на Южном Урале и 
в Волго-Уральской провинции, отмечены Б.И. Чу-
вашовым [9] в Прикамье и на Западном Урале, из-
учены Б.Б. Назаровым [7] в Припятском прогибе, 
обнаружены Е.В. Быковой [6] и Б.Б. Назаровым [8] 
на Северном и Полярном Урале, установлены 
Э.О. Амоном в Режевской структурно-фациальной 
зоне на восточном склоне Среднего Урала [1, 2] 
и исследованы М.С. Афанасьевой [3] в районе 
Сарембой-Леккеягинского вала северо-восточной 
части Тимано-Печорского бассейна (см. рис. 1).

Вне Урала и Русской платформы фаменские ра-
диолярии окраинных и эпиконтинентальных мо-
рей континентального блока Лавруссии известны в 
Польше [17, 18] и в Германии [10, 13, 14], встре-
чены в Северной Америке на территории Вос-
точной [12] и Центральной Аляски [19], в штатах 
Огайо [11] и Оклахома [15].

Новые комплексы раннефаменских радиолярий 
изучены нами на Полярном Урале (Лемвинская зо-
на, Пальникское баритовое месторождение) и на 
западном склоне Среднего Урала (Михайловско-
Нияюсская зона, р. Вильва).

Радиолярии фамена Лавруссии насчитывают в 
настоящее время представителей 122 видов, отно-
сящихся к 38 родам. Мы проанализировали таксо-
номический состав четырех региональных ассо-
циаций радиолярий: 1) североамериканской (штат 

Огайо, 59 видов, 20 родов), 2) Припятского проги-
ба (45 видов, 20 родов), 3) северо-востока Тимано-
Печорского бассейна (27 видов, 16 родов), 4) По-
лярного Урала (50 видов, 23 рода) (рис. 2). Каждый 
из данных региональных комплексов радиолярий 
объединяет примерно половину известных на тер-
ритории Лавруссии родов (42.1–60.5%) и от 22.1 до 
48.4% видов.

Сравнение по родам и видам этих четырех фа-
менских ассоциаций радиолярий, обитавших в 
окраинных и эпиконтинентальных морских бассей-
нах суперконтинента Лавруссии, показало четкую 
закономерность миграций доминирующих таксо-
нов и достаточно высокую частоту встречаемости 
основного ядра ассоциаций на уровне 28.8–44.4%. 
Западный миграционный поток от штата Огайо че-
рез штат Оклахома и Аляску доставил в бассейн 
Полярного Урала 17 общих видов (28.8%). Восточ-
ный поток от штата Огайо через Германию и Поль-
шу принес в бассейн Припятского прогиба 20 ви-
дов радиолярий (33.9%). Далее Восточный поток 
в своем движении на север разделился на две вет-
ви (рукава): северную, доставившую в бассейн По-
лярного Урала через Северный Прикаспий 20 об-
щих видов радиолярий (44.4%), и южную, перенес-
шую в Тимано-Печорский бассейн только 7 видов 
(15.6%), что, скорее всего, было обусловлено слож-
ностью транзита видов через достаточно мелковод-
ные акватории центра Русской платформы. Вместе 

Рис. 2. Сравнительный таксономический состав основных региональных комплексов радиолярий фамена 
Лавруссии.
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с тем, далее на север из Тимано-Печорского бассей-
на в относительно глубоководные акватории При-
полярного Урала мигрировало 12 видов радиоля-
рий (44.4%).

При этом Западный поток принес в бассейн При-
полярного Урала 6 родов радиолярии с пиломом и 
своеобразные иглистые Holoeciscus, из которых 
два рода (Caspiaza и Holoeciscus) проследовали да-
лее в бассейн Северного Прикаспия. Южная ветвь 
Восточного потока доставила в Германию только 
один род радиолярии с пиломом и род Holoeciscus. 
Комплексы радиолярий северной ветви Восточно-
го потока (Польша, Припятский прогиб и Тимано-
Печорский бассейн) формы с пиломом и иглистые 
Holoeciscus не содержат.

Отдельный Северо-Восточный миграцион-
ный поток принес в западные акватории Среднего 
Урала только 4 вида 2 родов ажурных решетчатых 
Spumellaria и один иглистый вид рода Archinella. 
Обедненный состав нового комплекса радиолярий 
запада Среднего Урала, вероятно, свидетельствует 
о формировании ассоциации в условиях открытого 
Уральского палеоокеана (см. рис. 2).

Работа выполнена при поддержке Программы 
Президиума РАН “Происхождение биосферы и эво-
люция гео-биологических систем” и РФФИ, проек-
ты № 07–04–00649, № 09–05–00344 и № 10–04–
00143.
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