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Состояние изученности и корреляционный потенциал  
раннекаменноугольных брахиопод западного склона севера Урала
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В статье представлена краткая история исследований раннекаменноугольных брахиопод севера Урала за последние 175 лет. 
Огромный вклад в изучение брахиопод нижнего карбона внесли работы А. Кейзерлинга, Г. Н. Фредерикса, Н. В. Калашникова, 
Н. В. Енокян, Н. Н. Фотиевой, Д. В. Наливкина и других исследователей. Наибольшая активность изучения североуральских бра-
хиопод приходится на 60—70 гг. прошлого столетия и в основном связана с работами Н. В. Калашникова. Несмотря на длитель-
ную историю изучения этой группы фауны в регионе, до сих пор остаются малоизученными брахиоподы южной части гряды 
Чернышева, а также бассейнов рек Вуктыл, Большая Надота, Харута и Косью. Рассмотрены современные методики и последние 
достижения в области исследований брахиопод в России и остальном мире. С учётом произошедших за последние 30 лет  
изменений в систематике брахиопод и стратиграфии нижнего карбона сделан вывод в необходимости обновления данных  
о таксономическом составе и стратиграфическом распространении брахиопод в cевероуральском регионе. 
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State of knowledge and correlation potential of Mississippian brachiopods 
of the western slope of the northern Urals

A. V. Erofeevsky
Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar

The article presents a brief history of Mississippian brachiopod studies in the North of the Urals during the last 175 years. The 
regional stratigraphic chart of the Western Urals subregion was originally developed on the basis of brachiopod biostratigraphy. The 
works of A. Keyserling, G. N. Fredericks, N. V. Kalashnikov, N. V. Enokyan, N. N. Fotieva, D. V. Nalivkin, and other researchers have greatly 
contributed to the study of the Mississippian brachiopods of the region. The most active use of the North Urals brachiopods for the 
biostratigraphy of the region falls in the 60—70s of the last century and is mainly connected with the works of N. V. Kalashnikov. 
However, brachiopods are hardly studied in the southern part of the Tchernyshev Swell and in basins of the Vuktyl, Bolshaya Nadota, 
Kosyu, and Kharuta rivers. The modern techniques and recent advances in brachiopod research both in Russia and in the world are 
considered. Considering the changes in brachiopod systematics and Mississippian stratigraphy during the last 30 years, it is concluded 
that it is necessary to update the data on the taxonomic composition, paleogeographic and stratigraphic distribution of brachiopods 
in the North Urals region.
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Введение

Брахиоподы представляют собой группу морских 
бентосных организмов с двустворчатой раковиной, ко-
торые появляются в нижнем кембрии, а максималь-
ного расцвета достигают в девоне. Использование бра-
хиопод в стратиграфии для установления относитель-
ного возраста изначально было связано с высокими 
темпами их эволюции и хорошо узнаваемой морфо-
логией. Значимость брахиопод для биостратиграфии 
и корреляции раннекаменноугольных образований 
связана с их широким палеогеографическим распро-
странением. В частности, зональные подразделения 
по брахиоподам входят в состав комплексных зон ре-
гиональной стратиграфической схемы Западного Урала 
(Стратиграфические…, 1993) и традиционно исполь-
зуются при расчленении и корреляции разрезов ниж-
него карбона севера Урала (Калашников, 1994). 

Пик исследований раннекаменноугольных брахио- 
под Европейского Северо-Востока России пришелся 

на вторую половину XX века, а с момента принятия 
последнего варианта брахиоподовой зональности про-
шло уже около 30 лет (Стратиграфические..., 1993). В 
настоящее время наиболее перспективными группа-
ми для биостратиграфии карбона являются конодон-
ты и фораминиферы, данные по которым позволяют 
не только уточнять объемы выделяемых стратонов, но 
и проводить надежные сопоставления с международ-
ной и общей стратиграфическими шкалами (Журавлев, 
2003; Соболев, 2005). Однако неравномерность фаци-
ального распределения разных групп фауны, в том чис-
ле микрофауны, и доминирование комплексного под-
хода в современных стратиграфических исследовани-
ях (Степанова, Кучева, 2006; Mottequin, Weyer, 2019) об-
условливают необходимость дальнейших исследований 
брахиопод, широко представленных в раннем карбо-
не. Брахиоподы хорошо выполняют функции страти-
фикации и корреляции отложений, приуроченных к 
мелководным частям морских бассейнов, а конодон-
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ты и фораминиферы характеризуют в том числе пела-
гические разрезы, в которых брахиоподы, как прави-
ло, отсутствуют. При этом для платформенных обла-
стей и стратиграфических интервалов, в которых не 
отмечена активная тектоническая, вулканическая и 
гидротермальная активность, раковинный материал 
брахиопод является наиболее предпочтительным при 
проведении детальных изотопно-геохимических ис-
следований углерода и кислорода при условии незна-
чительных диагенетических изменений раковин, ина-
че они не смогут демонстрировать первичные или 
близкие к ним изотопные составы (Grossman et al., 
2008; Mateos-Carralafuente, 2023). 

Современные исследования раннекаменноуголь-
ных брахиопод севера Урала (западный склон Полярного, 
Приполярного, Северного Урала, Предуральский кра-
евой прогиб и Печорская гряда) невозможны без ана-
лиза изученности этой группы морских организмов. 
В первую очередь это связано с необходимостью пе-
ресмотра и актуализации существующей брахиоподо-
вой зональности нижнего карбона Западного Урала 
(Стратиграфические..., 1993) с учетом произошедших 
изменений в систематике и региональной стратигра-
фии. Кроме того, результаты изучения брахиопод важ-
ны для обоснования и корреляции выделяемых в мел-
ководных нижнекаменноугольных последовательно-
стях стратонов и их границ (фаменско-турнейская, тур-
нейско-визейская и визейско-серпуховская). Особенно 
это актуально в связи с работами, ведущимися 
Международным союзом геологических наук (МСГН) 
по выбору и утверждению точки глобального страто-
типа (GSSP) нижних границ турнейского и серпухов-
ского ярусов. 

Основные этапы исследований ранне- 
каменноугольных брахиопод севера Урала 
в XIX—XX вв. 

Начало изучения брахиопод и стратиграфии ка-
менноугольной системы Урала связано с экспедиция-
ми (1841—1843 гг.) Р. Мурчисона, при участии А. Кей- 
зерлинга, маршрутные исследования которого прохо-
дили в бассейне рек Печора и Илыч. В результате са-
мые первые описания раннекаменноугольных брахио- 
под севера Урала были опубликованы на немецком язы-
ке в 1846 г. (Keyserling, 1846). Три вида из семи оказа-
лись руководящими для нижнего карбона — Delepinea 
comoides (Sow.), Striatifera striata (Fisch.) и «Spirifer cinc-
tus» Keys. (обозначения таксонов даны в соответствии 

с современной номенклатурой, а названия из перво-
источника помещены в кавычки). Последний был опи-
сан впервые (Keyserling, 1846, с. 229) и стал впослед-
ствии типовым видом для рода Palaeochoristites, широ-
ко распространенного в верхнетурнейских образова-
ниях Урала, Московской синеклизы, Донбасса (Полетаев, 
2018), а также Европы и Китая (Sun and Balinski, 2011). 

В 1856 г. вышла монография Э. Гофмана с описа-
ниями обнажений по рр. Подчерем, Щугор, Б. Паток, 
где А. Кейзерлинг дал краткую характеристику визей-
ско-серпуховских брахиопод и отмечал морфологиче-
скую сложность определения группы «Productus semi-
reticulatus», которая «по-видимому, еще не разделена 
надлежащим образом» (Гофман, 1856, с. 216). Автором 
первого русскоязычного монографического описания 
североуральских брахиопод можно считать геолога-
палеонтолога В. И. Меллера. Из отложений раннего 
карбона р. Щугор им были описаны виды Echinoconchus 
punctatus (J. Sow.), Buxtonia scabricula (Sow.), а на р. Под- 
черем отмечалась находка Gigantoproductus giganteus 
(J. Sow.) (Меллер, 1862). C 1884 по 1889 г. Е. С. Федоров 
принимал участие во Второй Северной экспедиции по 
рр. Cредняя Печора, Унья, Подчерем, Щугор. Выпол- 
ненные им описания обнажений сопровождались спи-
сками фоссилий, в основном состоящих из гиганто-
продуктид (определения Ф. Н. Чернышева) раннека-
менноугольного возраста (Федоров, 1898).

В 1920—30-х гг. на севере Урала  (рис. 1) относи-
тельный возраст осадочных пород нижнего карбона 
устанавливался с помощью брахиопод в работах  
В. А. Варсанофьевой по р. Унья (Варсанофьева, 1933), 
В. В. Копериной по рр. Надейта-шор и Лек-Надейта 
(Коперина, 1933), К. Г. Войновского-Кригера по  
рр. Б. Кожва и Б. Каменка (Войновский-Кригер, 1944). 
Определения брахиопод из сборов Печорской экспе-
диции А. А. Чернова 1935 г. в бассейне р. Косью были 
выполнены Т. Г. Сарычевой и Т. А. Добролюбовой 
(Чернов и др., 1940). Д. В. Наливкин определял брахи-
оподы и гастроподы при расчленении турнейского яру-
са в бассейне р. Cредняя Печора (Добролюбова, Сошкина, 
1935). Палеонтологические описания двух новых так-
сонов — Delepinea gigantea (Frcks.) и Globosoproductus 
mirus (Frcks.) — визейского возраста р. Кожым и Боль- 
шеземельской тундры были опубликованы в статье  
Г. Н. Фредерикса, содержащей также таблицу распро-
странения 15 видов (Фредерикс, 1926). 

В первой половине XX в. благодаря развитию оте- 
чественной палеонтологической школы биостратигра-
фические исследования становятся обширнее. Напри- 

Рис. 1. Cхема расположения разрезов с местонахождениями раннекаменноугольных брахиопод в пределах северной 
части Западно-Уральского субрегиона. Условные обозначения: 1 — разрезы, изученные Н. В. Калашниковым и сотруд-
никами ИГ Коми НЦ; 2 — населенные пункты; 3 — номера врезок со схематичным расположением обнажений по дан-
ным: В. А. Чермных (1976) — 1; А. И. Елисеева (1963) — 2, 3, 4; К. Г. Войновского-Кригера (1944) — 5; Т. А. Добролюбовой  
и Е. Д. Сошкиной (1935) — 6, 7, 10; В. А. Варсанофьевой (1933, 1940) — 8, 9; 4 — номера обнажений; 5 — тектонические 
контакты; 6 — стратиграфические границы; 7 — стратиграфические подразделения: D3 — верхний девон; C1

1 — турней-
ские слои; C1

h  — переходные слои турне-визе; C1
2 — визейские слои; P1 — нижняя пермь

Fig. 1. Localities of Mississippian brachiopods in the northern part of the Western Urals subregion. Legend: 1 — sections stud-
ied by N. V. Kalashnikov and colleagues of the IG Komi SC; 2 — settlements; 3 — numbers of additional schemes with a sche-
matic location of outcrops, according to: V. A. Chermnykh (1976) — 1; A. I. Eliseev (1963) — 2, 3, 4; K. G. Voynovsky-Krieger 
(1944) — 5; T. A. Dobrolyubova and E. D. Soshkina (1935) — 6, 7, 10; V. A. Varsanof'eva (1933, 1940) — 8, 9; 4 — numbers of out-
crops; 5 — tectonic contacts; 6 — stratigraphic boundaries; 7 — stratigraphic units: D3 — Upper Devonian; C1

1 — Tournaisian; 
C1

h — Tournaisian-Visean transition; C1
2 — Visean; P1 — Lower Permian
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мер, основой для сопоставления с уральскими разре-
зами стали комплексные исследования фауны Подмос- 
ковья выдающимися специалистами. В 1930—1950-х 
гг. брахиоподами нижнего карбона Подмосковной кот-
ловины занимались Т. Г. Сарычева (1937), М. А. Болхо- 
витинова (1938), Е. А. Иванова и другие. Несмотря на 
устаревшие данные, актуальным остается использо-
вание определителя брахиопод палеозоя Подмосковной 
котловины (Сарычева, Сокольская, 1952). 

В 1939 г. во многие научные и производственные 
организации страны была отправлена неопубликован-
ная рукопись Д. В. Наливкина «Турнейский ярус Урала», 
включающая описания брахиопод из сборов Т. А. Доб- 
ролюбовой и Е. Д. Сошкиной по рр. Подчерем и Б. Камен- 
ка. Через год вышла статья В. И. Шиманского, посвя-
щенная гигантопродуктидам визейского яруса рр. Под- 
черем, Илыч, Щугор, Малый и Большой Паток. Вместе 
с описанием 21 вида им было рассмотрено их страти-
графическое распространение по горизонтам (Шиман- 
ский, 1940). В сводной работе В. А. Варсанофьевой по 
палеозою Печоро-Илычского заповедника (Варсанофьева, 
1940) стратиграфическое расчленение визейского яру-
са на р. Илыч проводилось по брахиоподам (определе-
ния О. Л. Эйнора и Д. В. Наливкина). О. Л. Эйнор также 
использовал брахиоподы гряды Чернышева для расчле-
нения визейских отложений и сопоставления их с раз-
резами Южного Урала (Эйнор, 1948).

С 1954 г. группой научных сотрудников Института 
геологии Коми филиала АН СССР (В. И. Есева, А. И. Ели- 
сеев, В. А. Чермных) проводились тематические рабо-
ты по изучению нижнего карбона бассейнов рр. Илыч, 
Унья, Печора (средняя и верхняя). На датировки, уста-
новленные по фораминиферам и брахиоподам, при 
проведении геолого-съемочных работ опирались  
А. И. Елисеев на гряде Чернышева (Елисеев, 1963) и  
Г. А. Чернов на Печорской гряде (Чернов, 1960). В это же 
время Н. В. Калашников (рис. 2) приступил к изучению 
брахиоподовой фауны на территории, называемой им 
Печорским Уралом. Результаты его трудов впоследствии 
внесли существенный вклад в биостратиграфию ниж-
него карбона Западно-Уральского субрегиона. 

С 1950 по 1958 г. Н. Н. Фотиевой была собрана кол-
лекция брахиопод юго-восточного склона Южного 
Тимана, в основном из кернового материала скважин. 
После обработки были описаны хонетиды Rugosochonetes, 
Chonetes и Plicochonetes из отложений лихвинского над-
горизонта (малевско-упинские слои) нижнего турне 
(Фотиева, 1961) и турнейские продуктиды среднего те-
чения р. Печоры (Фотиева, 1964). Однако, вероятнее 
всего, нужна ревизия видов, отнесенных к родам ши-
рокого понимания Plicatifera и Waagenoconcha, послед-
ний из которых распространен в верхнем карбоне.

Ощутимый прогресс в изучении брахиопод с 1960-х 
по 1970-е гг. неразрывно связан с изданием Академией 
наук СССР многотомного справочника «Основы пале-
онтологии» (1960), где нижний карбон Северного Урала 
был представлен видами Pustula pustulosa (Phill.)  
и Punctospirifer octoplicatus (Sow.). Принятая в справоч-
ных пособиях и словарях этого периода терминология 
до сих пор используется палеонтологами.

В 1960—70-х гг. в связи с отраслевыми запросами 
и развитием микропалеонтологии наблюдался ощу-
тимый рост биостратиграфических исследований, где 
брахиоподы выполняли одну из основных функций.  

В этот период брахиоподы карбона Полярного 
Приуралья и Пай-Хоя изучала Н. В. Енокян* (1973). В 
своей диссертации она обозначила несколько этапов 
развития брахиопод в виде «группировок», которые 
были поделены на более мелкие комплексы, отвечаю-
щие горизонтам стратиграфической схемы Русской 
платформы. Также было установлено, что в радаев-
ском горизонте р. Кожым брахиоподовая зона Fluctuaria 
undata — Buxtonia scabricula не имеет аналогов в дру-
гих изученных разрезах (Енокян, 1973*).

В 1963 г. Н. В. Калашниковым были описаны мно-
гочисленные представители рода Davidsonina, обнару-
женные в известняках визейского возраста на р. Уса  
в виде «банок», и установлены полярно-уральский и 
западно-европейский районы их распространения 
(Калашников, 1963). В следующей статье им были опу-
бликованы сведения о Davidsonina carbonaria из отло-
жений серпуховского надгоризонта р. Утлан. Описы- 
ваемый комплекс брахиопод в данной сводке насчи-
тывает 48 видов и происходит из отложений нижнего 
карбона бассейна верхней Печоры (Калашников, 1966). 
Впервые представленный здесь род Podtsheremia был 
назван в честь местонахождения в визейских отложе-
ниях р. Подчерем и позднее вошел в последнюю ре-
дакцию международной сводки по брахиоподам (Carter, 
2006, c. 1780). Анализ литературных данных позволя-
ет отнести около 8 видов из этой статьи к другим ро-
дам (Сарычева, Легран-Блан, 1977; Литвинович, 
Воронцова, 1983; Полетаев, 2018). При этом виды ро-
да Semiplanus некоторые исследователи отнесли к Ovatia 
(Морозов, Беляева, 1986).

В 1967 г. Н. В. Калашников дал оценку условиям 
существования четырех экологических типов ранне-
каменноугольных брахиопод (Калашников, 1967а) и 
проанализировал их стратиграфическое распростра-

Рис. 2. Н. В. Калашников
Fig. 2. N. V. Kalashnikov 

*Енокян Н. В. Карбон Полярного Приуралья, Западного 
Пай-Хоя и о. Вайгач и значение брахиопод для его стра-
тиграфии: Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Казан. 
гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина. Казань, 1973. 23 с.

Enokyan N. V. Karbon Polyarnogo Priural'ya, Zapadnogo 
Paj-Hoya i o. Vajgach i znachenie brahiopod dlya ego stratigrafii 
(Carboniferous of the Polar Urals, Western Pai-Khoi and 
Vaigach Island and the importance of brachiopods for its stra-
tigraphy). PhD thesis abstract, Kazan, 1973, 23 p.
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нение (Калашников, 1967б). Наибольшее внимание об-
ращали на себя рубежи при смене комплексов брахи-
опод в кизеловско-косьвинское и протвинское время. 
Отсутствие брахиопод раннего визе объяснялось ред-
костью их нахождения в терригенных фациях, но позд-
нее данный интервал уже был представлен родом 
Delepinea (Калашников, 1974). 

В 1970 г. в диссертации Н. В. Калашникова были из-
ложены результаты многолетних (1955—1969 гг.) иссле-
дований раннекаменноугольных брахиопод из отло- 
жений рр. Подчерем, Щугор, Воя, Б. Соплес, Б. Кожва,  
Б. Каменка, Кожым, Уса, Унья, Илыч и Мал. Печора  
(рис. 1). Из всех районов, в которых в настоящий мо-
мент отмечается присутствие нижнего карбона, прак-
тически остались малоизученными брахиоподы юж-
ной части гряды Чернышева (р. Изъяю), а также бассей-
ны рек Вуктыл, Большая Надота, Харута и Косью. 
Комплекс брахиопод включал 200 таксонов, из которых 
описано 150 видов, в том числе 28 новых (Калашников, 
1974). Было доказано единство визейско-серпуховско-
го комплекса брахиопод с комплексом Подмосковного 
бассейна, а турнейского — с комплексом Среднего и 
Южного Урала. Границу между турнейским и визей-
ским ярусами Н. В. Калашников проводил в кровле зо-
ны Levitusia humerosa, аналога косьвинского горизон-
та, который до 2008 г. официально был включен в объ-
ем визейского яруса Уральской схемы (Состояние…, 
2008). В этом же году были опубликованы описания 
беззамковых брахиопод (Калашников, 1970а). Таксо- 
номическая принадлежность некоторых форм вызы-
вает сомнение, поскольку диагнозы были составлены 
в основном по внешним признакам. Классическим при-
мером комплексного изучения фауны (фораминифе-
ры, брахиоподы, кораллы) является статья Н. В. Калаш- 
никова по стратиграфии визейского яруса р. Унья (Ка- 
лашников, 1970б). Однако в стратиграфических рабо-
тах этого периода описания пород, сопровождающие-
ся списками фауны, зачастую даются очень кратко, что 
усложняет их дальнейшую корреляцию.

В монографии Е. А. Ивановой (1971), посвящен-
ной изучению спирифирид, североуральский матери-
ал был представлен видами Syringothyris borealis Kalash., 
Punctospirifer octoplicatus (Sow.) и Davidsonina compres-
sa Kalash. В 1973 г. Д. В. Наливкиным и Н. Н. Фотиевой 
были описаны брахиоподы из пограничных отложе-
ний турнейского и визейского ярусов западного скло-
на Урала, где его северная часть включала разрезы по 
рр. Кожым, Вангыр, Б. Сыня, Б. Каменка и Щугор. Самая 
большая североуральская ассоциация брахиопод, на-
считывающая 18 видов, в том числе 4 новых, была най-
дена в отложениях нижнего карбона р. Кожым 
(Наливкин, Фотиева, 1973). 

Обобщающей для биостратиграфии нижнего кар-
бона по брахиоподам севера Урала и Приуралья стала 
монография Н. В. Калашникова (1974), в которой бы-
ли отражены основные положения его диссертации. 
Границу нижнего карбона Н. В. Калашников проводил 
в подошве лытвинского горизонта, позднее включен-
ного в девонскую схему Западного склона Урала (Стра- 
тиграфические…, 1993). В принятой им схеме (рис. 4) 
выделялся кыновский горизонт, позднее упразднен-
ный (Объяснительная…, 1980), а косьвинский горизонт 
был соотнесен с верхнекизеловским подгоризонтом. 
На данный момент некоторые сведения, касающиеся 

предложенной в работе системы брахиопод, устарели. 
Например, шеллвинеллы и шухертеллы, отнесенные к 
строфоменидам, на данный момент включены в отряд 
Orthotetida (Treatise…, 2000). Позднее ревизованный 
вид Latiproductus kozhvaensis (Kal.) Н. В. Калашников  
относил к гигантопродуктусам (Литвинович, Воронцо- 
ва, 1991). Уральские виды, причисленные в 1983 г. к ро-
ду Moderatoproductus (Литвинович, Воронцова, 1983), 
являются младшими синонимами рода Datangia (Brun- 
ton et al., 2000). В Атласе спирифирид В. И. Полетаева 
содержится 19 североуральских видов Н. В. Калашникова, 
из которых ревизовано 12 (Полетаев, 2018). В связи с 
изменениями в стратиграфии и новыми данными по 
морфологии и систематике, пересмотру подлежат пред-
ставленные в монографии девонские роды Spinulicosta 
и Camarotoechia, позднекаменноугольные роды Lino- 
productus и Cancrinella, а также беззамковые Lingula. 
Несмотря на местами неактуальные данные, эта мо-
нография является единственным региональным опре-
делителем брахиопод всего раннего карбона севера 
Урала. Представленные в ней виды имеют широкое па-
леогеографическое распространение в пределах 
Европейско-Среднеазиатской провинции и встреча-
ются в синонимиках, приведенных специалистами из 
других регионов (Кучева, 2018; Tazawa et al., 2005; Aretz 
et al., 2019 и др.).

Дальнейшее уточнение стратиграфии переходных 
толщ девона и карбона Тимано-Печорской провинции 
по брахиоподам продолжила Н. Н. Фотиева, которая 
выделила четыре группы брахиопод: девонские, де-
вонско-этренские, этренские и каменноугольные 
(Фотиева, 1973). В 1985 г. результаты обработки кол-
лекций брахиопод из различных скважин (районы 
верхней, средней Печоры и западного склона Южного 
Урала) были изложены в монографии-определителе 
(Фотиева, 1985). 

Раздел по брахиоподам, входящий в Палеонтоло- 
гический атлас каменноугольных отложений Урала 
(1975), разрабатывался также при участии Н. В. Калаш- 
никова (Лапина и др., 1975). Помимо южноуральских 
и среднеуральских брахиопод в этой сводке был опи-
сан комплекс из отложений нижнего карбона рр. Кожым, 
Унья, Подчерем, Б. Кожва, Каменка, Уса (всего около  
60 видов), в том числе новый вид Striatifera grandicula 
Kalsh. из усть-сарбайского (протвинского) горизонта 
р. Унья. Зоогеографическое распространение брахио-
под карбона СССР рассматривал О.Л. Эйнор, который 
установил, что фауна восточного склона Урала в целом 
богаче западного, а «Уральский район изучен слабее 
Донецкого и Восточно-Русского» (Эйнор, 1975, с. 134). 
В рамках совещаний по уточнению унифицированной 
схемы карбона Западного Урала в 1975 году проводи-
лись коллоквиумы по брахиоподам, где обсуждались 
характерные для раннекаменноугольного времени 
формы. По данным И. М. Гарань, нижневизейский бра-
хиоподовый комплекс западного склона Среднего 
Урала и бассейна рр. Кожым, Илыч, Унья, характери-
зуется отсутствием гигантопродуктусов и Levitusia sub-
laevis (de Koninck) (Решения…, 1975).

В монографии (Наливкин, 1979), практически яв-
ляющейся доработанной рукописью (1939) и посвя-
щенной турнейским брахиоподам Урала, описывались 
4 новых вида из «подчеремских» известняков лытвин-
ского и кыновского горизонтов из сборов Т. А. Добро- 
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любовой и Е. Д. Сошкиной 1928—1929 гг. Представленные 
фототаблицы содержат также другие 6 видов с р. Под- 
черем и 2 вида из кизеловско-косьвинских слоев  
р. Б. Каменка. Д. В. Наливкин отмечал, что продукти-
ды реже всего встречаются в нижнем турне, посколь-
ку характер фаций  напрямую влияет на степень оби-
лия и разнообразия брахиопод.

В 1980 г. рабочей группой по уточнению страти-
графической схемы Урала были выделены зоны по бра-
хиоподам, ставшие основой для принятой зонально-
сти в Уральской схеме 1993 г. (рис. 4). Также было ре-
комендовано разделение визейского яруса на два подъ-
яруса, с границей в основании брахиоподовой зоны 
Globosoproductus mirus (Объяснительная записка..., 1980). 
В 1989 г. на коллоквиуме по брахиоподам, проходив-
шем в Сыктывкаре (рис. 3), обсуждалась доработка бра-
хиоподовой зональной шкалы (Щербаков и др., 1994). 
В 1991 г. утвердили субрегиональную стратиграфиче-
скую схему нижнекаменноугольных отложений 
Западного Урала (Стратиграфические…, 1993), в кото-
рую вошла обновленная зональная  последовательность 
по брахиоподам. Зона Eomariniopsis waschkurikus — 
Eudoxina media (рис. 4) выступила в качестве маркиру-
ющего горизонта для нижнетурнейских толщ, а кизе-
ловско-косьвинское время было связано с расцветом 
родов Levitusia, Mesochorispira, Palaeochoristites и 
Gibbochonetes. Включение в схему брахиоподовой зоны 
Delepinea uralica, хорошо прослеживаемой в разрезах 
рек Илыч и Кожым, было предложено Н. В. Калашниковым 
для нижнего визе Западного Урала (Калашников, 1994).

Таким образом, наиболее активные исследования 
раннекаменноугольных брахиопод в североуральском 
регионе были связаны с тематическими и геолого-съе-
мочными работами по изучению каменноугольной си-
стемы в 1954—1975 годах. Закономерным результатом 
изучения брахиопод стали зональные шкалы (рис. 4), 
часть из которых вошла в комплексные зоны субреги-
ональной стратиграфической схемы нижнекаменно-
угольных отложений Западного Урала (Стратигра- 
фические..., 1993). С тех пор зональные подразделе-
ния по брахиоподам севера Урала были рассмотрены 
лишь в двух работах (Калашников, 1994; 2005). 

Поскольку с момента публикации таксономиче-
ских сводок прошло более 45 лет (Калашников, 1974; 
Лапина и др., 1975), а со времени принятия зональной 
шкалы по брахиоподам около 30 лет, то назрела необ-
ходимость в уточнении систематической принадлеж-
ности брахиопод и актуализации зональной последо-
вательности по этой группе фауны. 

Современное состояние исследований ран-
некаменноугольных брахиопод 

На сегодняшний день отмечается увеличение ин-
формации по раннекаменноугольным брахиоподам 
Восточно-Уральского субрегиона. Прежде всего это свя-
зано с активизацией работ по обоснованию GSSP-
границы визе — серпухов в разрезе «Верхняя Кардаилов- 
ка» на Южном Урале (Richards et al., 2015). Публикации 
Н. А. Кучевой по брахиоподам раннего карбона вос-
точного склона Южного и Среднего Урала показыва-
ют возможность использования этой группы организ-
мов для детального расчленения визейских и серпу-
ховских отложений и межрегиональной корреляции 

(Степанова, Кучева, 2006; Кучева, 2019). Также ею бы-
ло прослежено влияние среднекаменноугольного со-
бытия малого массового вымирания на видовое раз-
нообразие (Кучева, 2020). Кроме того, имеются обоб-
щения о стратиграфическом распространении брахио- 
под Западной Европы вблизи  девонско-каменноуголь-
ной границы, которые связаны с работами, проводи-
мыми в рамках выбора нового варианта GSSP основа-
ния турнейского яруса (Mottequin et al., 2014). 

Продолжительное время среди североуральских 
спирифирид косьвинского горизонта к руководящим 
формам относилась группа с объединяющим названи-
ем Palaeochoristites (?) desinuatus, не имеющая ясной 
таксономической принадлежности.  В 2003 г. Н. В. Ка-
лашниковым из этой группы были выделены два но-
вых рода — Uralochoristites и Kosvaspirifer (Калашников, 
2003), которые в 2018 г. были ревизованы В. И. Поле- 
таевым и включены в ранее открытый Д. Картером род 
Mesochorispira (Полетаев, 2018).

В 2005 г. в обобщающей сводке Н. В. Калашникова, 
включающей многолетние палеобиогеографические 
исследования раннего карбона Европейского Северо-
Востока России, при перечислении основных зон па-
леорельефа морского дна и сопутствующей фауны боль-
шое внимание было уделено распространению брахи-
опод (Калашников, 2005). Однако к разделу, посвящен-
ному биостратиграфии, возникают некоторые воп- 
росы. Например, не совсем понятно выделение в ниж-
нем турне брахиоподовой зоны Productella — Spinulicosta, 
включающей позднедевонские таксоны. 

Начиная с 2000-х гг. североуральские брахиоподы 
карбона используются в качестве вспомогательных 
групп при проведении стратиграфических построе-
ний. В частности, в 2018 г. для уточнения биострати-
графической характеристики карбонатного разреза 
верхнего турне на р. Кожве, в комплексе с форамини-
ферами и конодонтами использовались брахиоподы, 

Рис. 3. Брахиоподовый коллоквиум по карбону и перми 
(Сыктывкар, 1989). Слева направо, нижний ряд: И. В. Беда, 
Н. П. Шилова, Н. А. Кучева, В. А. Чермных. Верхний ряд:  
О. А. Щербаков, Г. Е. Черняк, В. П. Матвеев,  Н. В. Калашников, 

В. И. Шевченко, А. В. Людвинов
Fig. 3. Carboniferous and Permian Brachiopod Colloquium 
(Syktyvkar, 1989). From left to right, lower row: I. V. Beda,  
N. P. Shilova, N. A. Kucheva, V. A. Chermnykh. Top row:  
O. A. Shcherbakov, G. E. Chernyak, V. P. Matveev,  

N. V. Kalashnikov, V. I. Shevchenko, A. V. Ludvinov
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среди  которых представители родов Scutepustula и 
Stegacanthia на востоке Тимано-Печорской провинции 
были встречены впервые (Журавлев и др., 2019). Редкие 
упоминания брахиопод при изучении разрезов Север- 
ного Урала (Журавлев, Соболев, 2007) указывают на то, 
что систематические сборы этих организмов, как и 
остальной макрофауны, не проводились.

С 1995 г. с периодичностью в пять лет проводятся 
международные конгрессы, посвященные последним 
достижениям в области изучения брахиопод. На этих 
совещаниях обсуждаются новейшие методы и резуль-
таты изучения ископаемых и современных брахиопод, 
касающиеся их морфологии, филогении, молекуляр-
ных исследований раковинного вещества, составление 
банка данных. В 2015 г. на седьмом конгрессе в Китае 
(Nanjing) было решено проводить совещания каждые 
три года (Halamski, 2016). Однако если 8-й конгресс 
прошел в Милане (Италия) в 2018 г., то далее эти пла-
ны были нарушены ввиду пандемии covid-19. Сле- 
дующий международный съезд планируется провести 
в 2024 году в Канаде.

Развитие сканирующей электронной микроско-
пии способствовало исследованию не только микро-
структурных особенностей раковин, но и микроморф-
ных брахиопод. Извлечение микроскопических ока-
менелостей из твердых и плотных известняков — до-
вольно трудоемкая задача. Практически единственным 
методом, который может выявить такие остатки, яв-
ляется кислотная обработка объемных образцов по-
род. При этом окремнение самих фоссилий, по-
видимому, является необходимым условием для успеш-
ного выпадения из растворимого осадка (Balinski, Sun, 
2008). Учитывая редкую встречаемость среди микро-
морфных брахиопод нижнего карбона, наиболее изу-
ченным можно считать род Lambdarina, обнаружен-
ный в отложениях верхнего турне и верхнего визе 
Англии, Ирландии, Испании, Польши, Бельгии, 
Австралии и Китая (Muszer, 2014). Находки представи-
телей надсемейства Lambdarinoidea отмечаются также 
в верхнем турне гряды Чернышева и бассейне р. Кожым 
(Пахневич, Соболев, 2022). 

Технический прогресс в изучении брахиопод кос-
нулся рентгеновской микротомографии, которая в по-
следнее время все чаще стала заменять классические 
методы серийных срезов. Преимущества метода за-
ключаются в сохранении целостности раковин. 
Наилучшие результаты получаются при использова-
нии окремненной породы, которая контрастирует с 
кальцитовой раковиной. При этом существует зависи-
мость от соотношения «раковина — порода» со сме-
шанным карбонатно-глинистым наполнителем. 
Например, спирифирида Tylothyris transversa Roberts, 
1971 из турнейских отложений Австралии показала 
худшие изображения по сравнению с пермской бра-
хиоподой Cleiothyridina baracoodensis (Etheridge) (Lee et 
al., 2017). Другими недостатками  метода являются от-
сутствие визуализации линий роста, ограничения по 
размеру выборки и довольно высокая стоимость ис-
пользуемого оборудования.  

Начиная с 1995 года в связи с появлением масс-
спектрометров нового поколения вновь вернулся ин-
терес к изотопным исследованиям брахиопод, бази-
рующийся на том, что раковины состоят из кальцита, 
который сохраняет изотопный состав древней мор-

ской воды и поэтому хорошо подходит для палеоэко-
логических и палеоклиматических реконструкций 
(Popp et al., 1986; Buening, 2001). При этом предпочте-
ние отдается раковинам хорошей сохранности с не-
значительными диагенетическими изменениями. 
Надежность изотопной стратиграфии и палеотемпе-
ратурных построений по брахиоподам, которые в от-
личие от конодонтов дожили до наших дней, может 
быть выше за счет более обоснованного учета «жиз-
ненного эффекта» (Halamski, 2016). В России изотоп-
ные записи для раннего карбона были установлены в 
результате изучения раковин брахиопод из отложений 
Восточно-Европейской платформы (начиная с середи-
ны визейского яруса) и сопоставлены с брахиоподами 
Северной Америки (Grossman et al., 2008). В Северо-
Уральском субрегионе работы в этой области только 
начинают проводиться (Ерофеевский, Плотицын, 2023).

В последние десятилетия продолжалось изучение 
раннекаменноугольных брахиопод России (Полетаев, 
2006; Афанасьева, 2008, 2022; Кучева, 2018), Закавказья 
(Alekseeva et al., 2018; Пахневич, 2022), Китая (Shen et 
al., 2017), Бельгии (Mottequin, 2022), Великобритании 
(Carniti et al., 2022), Германии (Mottequin, 2019), Север- 
ного Ирана (Bahrammanesh et al., 2011), США (Carter et 
al., 2014), Японии (Tazawa, 2018). Однако в настоящее 
время отмечается значительное сокращение специа-
листов по такой важной для биостратиграфии группы, 
как брахиоподы. Например, с 2020 по 2021 г. вышло все-
го 5 публикаций, что сказывается на качестве страти-
графической информации, ее достоверности и полно-
те, а также приводит к ошибкам в датировках осадоч-
ных толщ в научных онлайн-базах данных и описани-
ях музейных образцов (Emig et al., 2015). Такую 
ситуацию предвидели еще в 1985 г., когда на первом 
международном конгрессе по брахиоподам предложи-
ли пересмотреть всю систему брахиопод, учитывая, что 
через несколько лет это будет сделать уже невозмож-
но. В результате переиздание многотомного междуна-
родного справочника Treatise по брахиоподам (1997, 
2000, 2002, 2006, 2007) оказалось дальновидным реше-
нием. 

Ввиду больших размеров раковин и широкого рас-
пространения в верхах нижнего карбона по всему ми-
ру не ослабевает интерес к группе гигантопродуктид. 
Вопросы морфологии и систематики этих брахиопод 
затрагивались в ряде работ, вышедших в России 
(Литвинович, Воронцова 1983; 1991), Франции (Aretz 
et al., 2019) и Польше (Zakowa, 1985). Используя муль-
тидисциплинарный подход в изучении гигантопро-
дуктусов из визе Дербишира (Англия), исследователи 
пришли к выводу, что аминокислотный состав иско-
паемых раковин имеет сходство с современными так-
сонами (Angiolini, 2019). В Испании после ряда скри-
нинговых исследований раковин Gigantoproductus уста-
новлено, что третичный раковинный слой этих брахи-
опод является наиболее подходящим для проведения 
палеоклиматических реконструкций, так как лучше 
всего сохраняет исходную микроструктуру и изотоп-
ный состав (Mateos-Carralafuente et al., 2023).

Пересмотр всех опубликованных данных по ка-
менноугольным брахиоподовым биозонам и палеоге-
ографии позволил определить в глобальном масштабе 
биостратиграфическое значение важнейших таксонов 
(Angiolini et al., 2021; Li et al., 2021). Выяснилось, что 
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раннекаменноугольная брахиоподовая фауна облада-
ет хорошим потенциалом для межрегиональной кор-
реляции. Для турнейско-визейского интервала пред-
ложена брахиоподовая зональность, достигающая вы-
сокого разрешения на уровне подъярусов. Значительным 
корреляционным потенциалом обладают представи-
тели родов Rugosochonetes, Delepinea, Buxtonia, Anti- 
quatonia, Fluctuaria, Ovatia, Rhipidomella, Syringothyris, из-
вестные не только на севере Урала, но и в Западной 
Европе, Северной Африке, Северном и Южном Китае. 
Не менее широким распространением в мире отлича-
ются турнейские роды Levitusia, Palaeochoristites и 
Mesochorispira. С середины визе до позднего серпухова 
повсеместно, кроме Южной Америки и Австралии, 
встречаются гигантопродуктусы. Для серпуховского ве-
ка космополитными являются все виды стриатифер, за 
исключением южноамериканской фауны (Angilioni  
et al., 2021).

Заключение

По результатам обобщения более чем 175-летней 
истории исследований брахиопод в пределах 
Европейского Северо-Востока России сделаны следу-
ющие выводы.

Наибольшая активность исследований раннека-
менноугольных брахиопод приходится на 60—70-е гг. 
прошлого столетия. В целом большинство биострати-
графических работ этого периода лишены детальной 
литолого-стратиграфической основы и не отвечают 
современным стандартам стратиграфических постро-
ений, что значительно усложняет их применение.

Значительный вклад в изучение брахиопод ран-
него карбона севера Урала и в разработку на их осно-
ве зональности внесли труды Н. В. Калашникова,  
Д. В. Наливкина, Н. Н. Фотиевой и Н. В. Енокян.

Несмотря на широкую географию изученных ра-
нее североуральских брахиопод, существуют террито-
рии, где детальное изучение брахиопод не проводи-
лось либо сведения о них носят фрагментарный харак-
тер. В связи с этим наиболее перспективным районом 
для проведения будущих исследований раннекамен-
ноугольных брахиопод является южная часть гряды 
Чернышева, а также бассейны рек Вуктыл, Большая 
Надота, Харута и Косью. В то же время наименее изу-
ченными остаются брахиоподы нижнетурнейского 
подъяруса для всего Северо-Уральского субрегиона.

С учетом произошедших изменений в классифи-
кации брахиопод назрела необходимость в обновле-
нии данных об их таксономическом составе. Поскольку 

существует проблема корреляции местных подразде-
лений с региональными стратонами, остается востре-
бованным дальнейшее изучение брахиопод с привле-
чением различных новейших методик. При этом долж-
ны быть учтены все изменения, касающиеся ярусных 
границ с момента утверждения первых стратиграфи-
ческих схем Урала и тех работ, которые проводятся на 
данный момент при выборе новых глобальных страто-
типических разрезов и точек турнейского (основание 
каменноугольной системы) и серпуховского ярусов.

Автор благодарит рецензентов за ценные замеча-
ния и рекомендации. Исследования проведены в соответ-
ствии с темой № 122040600008-5 Государственного за-
дания ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
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