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Аннотация. 
   Установлено, что в поздней юре (оксфорд 
- титон) палеогеография Земли была пред-
ставлена суперконтинентами Пацифидой и 
Аразией, последний был расчленен на три 
части мелководными морями, и четырьмя 
континентами – Атлантидой, Лемуридой, 
Гипербореей и Антарктидой, которые были 
разделены мелководными шельфовыми мор-
скими бассейнами, шириной около 2000-3000 
км. Бореальный бассейн соединялся с Тети-
ческим – западными и восточным пролива-
ми. Антарктический морской бассейн имел 
общие связи с бассейнами, которые окружали 
Пацифиду. C Тетическим бассейном он со-
общался также морским бассейном, который 
протягивался вдоль восточного края Афри-
канского континента. Продолжающаяся оке-
анизация сопровождается заполнением водой 
внутренних впадин Пацифиды, расположен-
ных на месте существующих в настоящее 
время Северо-Западной, Северо-Восточной, 
Центральной и Южной глубоководных впа-
дин Тихого океана. Заполняется водой Мек-
сиканская котловина Атлантического океана. 
Расширяется пролив, соединяющий Тетиче-
ский морской бассейн с Антарктическим, при 
этом верхнеюрское море распространяется 
на территорию Южной Африки. На основа-
нии анализа пространственно-временного 
распространения позднеюрских брахиопод 
выделены Экваториальная, Бореальная и 
Нотальная палеобиогеографические надо-
бласти. Внутри Экваториальной надобла-
сти установлены палеобиогеографические 
области: Альпийско-Меланезийско-Китай-
ская (Тетическая), Западно-Южно-Амери-
канская и Новозеландско-Новокаледонская, 

первая из них расчленяется на 10 палеобио-
географических провинций: Западно-Ев-
ропейскую, Северо-Африканскую, Крым-
ско-Кавказскую, Иранскую, Аравийскую, 
Эфиопскую, Средне-Азиатскую, Памирскую, 
Тибетско-Гималайскую (Индо-Гималай-
скую) и Меланезийско-Китайско-Японскую. 
В составе Бореальной надобласти выделе-
ны Северо-Уральско-Сибирская, Русская, 
Западно-Северо-Американская биогеогра-
фические области и Гренландский биоге-
ографический район. Южные территории 
Русской и Западно-Северо-Американская 
областей были расположены в зоне экото-
на Бореальной и Экваториальной надоблаc-
тей. В Нотальной надобласти установлен 
Антарктический биогеографический район.
Ключевые слова: поздняя юра,палеогеогра-
фия, палеобиогеография, замковые брахиопо-
ды.

Введение
   Данная работа продолжает серию публика-
ций по палеогеографии и палеобиогеографии 
среднего палеозоя – мезозоя (Баранов, 2016; 
Баранов, Гриненко, 2018а, 2018б, Гринен-
ко, Баранов, 2018а, 2018; Гриненко, Баранов, 
2019, 2020). До появления материалов глубо-
ководного бурения дна океанов палеогеогра-
фические аспекты верхнеюрских отложений 
суши рассматривались только на основании 
литофациального анализа пород, иногда учи-
тывалось распространение ассоциаций фа-
уны и флоры. С изучением палеогеографии 
верхней юры территорий, скрытых ныне под 
водами Мирового океана, наши знания значи-
тельно прояснились при появлении материа-
лов по глубоководному бурению дна океанов, 



которые проводились с борта научно-иссле-
довательского судна «Гломар Челленджер» 
по Международным программам глубоково-
дного бурения дна океанов. Такие програм-
мы существуют и сейчас, только российские 
ученые не принимают в них участия из-за 
отсутствия финансирования с российской 
стороны. Значительный материал по геологи-
ческому строению дна океанов был получен 
при бурении поисковых разведочных сква-
жин на углеводородное сырье и подводных 
океанографических исследований Палеоге-
ографию суши, скрытую под дном океанов, 
мы реконструировали по материалам глубо-
ководного бурения, которые были изложены 
в работах A.A. Пронина (1977), E.M. Рудича 
(1962, 1983, 1984, 2004), В.В. Орленка (1998, 
2010), Б.А. Блюмана (2008, 2011, 2013). В 
своих построениях мы также учитывали дан-
ные по геоморфологии (Ломакин, 2009, 2012) 
и геологическому строению дна океанов 
(Белоусов, 1982; Резанов, 1983, 2002; Васи-
льев, 1988, 1992, 1993; Васильев, Чой, 2001).

Материал и методы исследований
   При реконструкци палеоландшафтов суши 
учитывалось распространение фаций, а 
для оконтурирования границ материков ис-
пользовались артикулятные брахиоподы, 
поскольку они с раннего палеозоя и по на-
стоящее время распространены, преиму-
щественно, в пределах мелкого шельфа.
Материалом для построения модели пале-
обиогеографии послужили американские 
справочники по брахиоподам «Treatise of 
invertebrate paleontology» и монографии В.П. 
Макридина (1964) по юрским брахиоподам 
Русской платформы и прилегающих    облаc-
тей и А.С. Дагиса (1968) по юрским и ранне-
меловым брахиоподам Cеверной Сибири, а 
так же «Полевой атлас юрской фауны и флоры 
Северо-Востока СССР» (Ефимова и др., 1968).
Методика и терминология, используемые в 
данной статье, рассматривались авторами в 
предыдущих работах (Баранов, 2016; Баранов, 
Гриненко, 2018; Гриненко, Баранов, 2018). При 
сравнительном анализе связей между палео-
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биохориями применялся коэффициент сход-
ства К = 2а/b+c, где: а – количество общих родов 
между палеобиохориями, b и с – общее коли-
чество родов в сравниваемых палеозоохориях.

Палеогеография
   В поздней юре продолжается увеличивать-
ся объем воды в морских бассейнах Миро-
вого океана, по сравнению со средней юрой 
(Гриненко, Баранов, 2020), и уже более от-
четливо проявляются процессы океанизации. 
В Бореальной надобласти расширяется Рус-
ское море, которое соединяет Бореальный 
морской бассейн с Тетисом на юге и мор-
ским проливом с морями Западной Евро-
пы. Таким образом, суперконтинент Араз-
ия, который в позднем триасе был единым 
целым, в поздней юре представлял собой 
архипелаг островных территорий (рис.1).
Очертания суперконтинента Пацифида оста-
ются практически без изменений, но в север-
ной его части, по данным глубоководного бу-
рения (Блюман, 2011,) зарождается праокеан 
Пацифика или Тихий океан. Кроме того, про-
должающаяся океанизация сопровождается 
заполнением водой внутренних впадин Па-
цифиды, расположенных на месте существу-
ющих в настоящее время Северо-Западной, 
Центральной и Южной глубоководных впадин 
Тихого океана (Рудич, 1984). Продолжают су-
ществовать материки Гиперборея, Антаркти-
да, Атлантида и Лемурида, известные в сред-
ней юре. Значительно расширяется морской 
пролив, который проходит вдоль западного 
побережья Африки и соединяет Тетический 
и Антарктический бассейны. Трансгрессия 
распространяется на территорию Южной Аф-
рики Морской бассейн, расположенный вдоль 
восточного побережья суперконтинента Паци-
фида, заполняет нынешнюю впадину Мекси-
канского залива. Между Австралией и Антар-
ктидой образуется рифтовая долина, которая 
заполняется континентальными отложения-
ми (слои Кастертонон) с редкими остатками 
позднеюрской флоры.  (Warne and al., 2003).
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Рис. 1. Схема палеогеографии и палеобиогеографии поздней юры 
по замковым брахиоподам.

 Условные обозначения: 1–7 – границы палеобиозоохорий: 1 – надобла-
стей, 2 – областей, 3 – провинций, 4 – субпровинций, 5 – районов; 6 – суша, 7 – вода.
    Биогеографические области: АМК – Альпийско-Меланезийско-Китайская (Тетическая), ЗСА – Западно-Северо-А-
мериканская, ЗЮА – Западно-Южно-Американская, НЗНК – Новозеландско-Новокаледонская, РС – Русская, СУС 
– Северо-Уральско-Сибирская; биогеографические провинции: АР – Аравийская, ЗЕ – Западно-Европейская, ЗК – За-
падно-Канадская, ИР – Иранская, КК – Крымско-Кавказская, НВ – Невадcкая, CА – Средне-Азиатская, ТГ – Тибет-
ско-Гималайская, ЭФ – Эфиопская, МКЯ – Меланезийско-Китайско-Японская; биогеографические субпровинции: ЕВ 
– Европейская, CА – Северо-Африканская; биогеографические районы: Ан – Антарктический, Гр – Гренландский; впа-
дины: СЗВ – Северо-Западная, СВВ – Северо-Восточная, ЦВ – Центральная, ЮВ – Южная; 1 – 118 – роды брахиопод: 
          1 – Cooperrhynchia, 2 – Rhynchonella, 3 – Ptilorhynchia, 4 – Rutorhynchia, 5 – Tainuirhynchia, 6 – Uralorhynchia, 7– 
Ivanoviella, 8 – Bihendulirhynchia, 9 – Rynchonelloidella, 10 – Thurmannella, 11 – ?Waikatorhynchia, 12 – Kawhiarhynchia, 13 – 
Echinirhynchia, 14 – Pseudomonticlarella, 15 – Rioultina, 16 – Agerinella, 17 – Capillirostra, 18 – Bicepsirhynchia, 19 – Septaliphoria, 
20 – Torquirhynchia, 21 – Parvirhynchia, 22 – Daghanirhynchia, 23 – Somalirhynchia, 24 – Rhactorhynchia, 25 – Mosquella, 26 – 
Russirhynchia, 27 – Neothecidella, 28 – Parabifolium, 29 – Colosia, 30 – Wattonithyris, 31 – Dictyothyris, 32– Dorsoplicathyris, 33– 
Karadagithyris, 34 – Galliennithyris, 35 – Glyphisaria, 36 – Kutchithyris, 37 – Millythyris, 38 – Perrierithyris, 39 – Tchegemithyris, 
41 – Naradanithyris, 42. – Nucleata, 43 – Disculina, 44 – Antiptychina, 45– Mycerosia, 46– Gusarella, 47 – Sphriganaria, 48 – 
Coriothyris, 49 – Septocrurella, 50 –?Fusirhynchia, 51 – Ochotathyris, 52 – Praecyclothyris, 53 – Isjuminelina, 54 – Cyclothyris, 55 
– Lacunosella, 56 – Ptyctothyris, 57 – Lophrothyris, 58 – Loboidothyris, 59 – Goniothyris, 60 – Postepithyris, 61 – Moisseevia, 62– 
Rouillieria, 63 – Ptilorhynchia, 64 – Zeilleria, 65. – Rugitela, 66 – Aulacothyris, 67 – Russiella, 68 – Cheirothyris, 69 – Cardinirhynchia, 
70 – Weberithyris, 71 – Pinaxiothyris, 72 – Mexicaria, 73 – Lenothyris, 74 – Boreiothyris, 75 – Taimyrothyris, 76 – Eristenosia, 
77 – Uralella, 78 – Vladimirella, 79 – Argovithyris, 80 – Svaljavithyris, 81 – Habrobrochus, 82 – Juralina, 83 – Moeschia, 84  – 
Somalithyris, 85 – Xestosina, 86 – Turkmenithyris, 87 – Trigonithyris, 88 – Heterobrochus, 89 – Psebajithyris, 90 – Placothyris, 91 
– Unkurithyris, 92 – Neumayrithyris, 93 – Jaisalmeria, 94 – Rarithyris, 95 – Taurothyris, 96 – Pygope, 97 – Pygites, 98 – Triangope, 99 
– Terebratulina, 100 – Symphythyris, 101 – Irenothyris, 102 – Kuntella, 103 – Somalitela, 104 – Tubegatanella, 105 – Carpatothyris, 106 
– Delmontanella, 107 – Zeillerina, 108 – Dictyothyropsis, 109 – Zeuschneria, 110 – Zittelina, 111 – Oppeliella, 112 – Makridinithyris, 
113 – Terebrataliopsis, 114 – Ismenia, 115 – Konstantia, 116 – Кarakulithyris, 117 – Tshemsarythyris, 118 – Animonithyris. 
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Палеобиогеография
   Наивысшие категории палеобиогеографии 
надобласти определяются глобальной пояс-
ной климатической зональностью планеты. 
Еще и в мезозое на Земле сохранялся изотер-
мический климат, поскольку земная ось была 
перпендикулярна к плоскости эклиптики. В 
результате равномерного распределения теп-
ла на поверхности планеты наивысший тем-
пературный градиент температур сохранялся 
в Экваториальной надобласти, а в направле-
нии Бореальной и Нотальной областей темпе-
ратура воздуха и воды плавно понижалась, но 
даже в полярных областях температура воды 
не опускалась ниже +18 градусов, посколь-
ку восьмилучевые кораллы, которые здесь 
присутствуют, не выживают ниже этой тем-
пературы. Интересно, что в экотонных зонах 
между надобластями часто сохранялось более 
высокое таксономическое биоразнообразие. 
   Альпийско-Меланезийско-Китайская 
(Тетическая) область протягивается в ши-
ротном направлении с запада на восток от 
современных Атлантического до Тихого оке-
ана, включая территории Западной Европы, 
Cеверной Африки, Крыма, Кавказа, Анато-
лии, Аравийского полуострова, Ирана, Cред-
ней Азии, Памира, Гималаев, Бирмы, Индо-
незии, Китая и Японии. В ней выделяются 
восемь провинций: Западно-Европейская c 
двумя субпровинциями Европейской и Се-
веро-Африканской, Крымско-Кавказская, 
Иранская, Эфиопская, Аравийская, Средне-А-
зиатская, Тибетско-Гималайская (Индо-Гима-
лайская) и Меланезийско-Китайско-Японская.
  западно-Европейская провинция пред-
ставлена двумя субпровинциями: Европей-
ской, занимающей ныне территорию совре-
менной Западной Европы и, расположенной 
к югу от нее Северо-Африканской (Тунис, 
Марокко, Алжир, Египет). Европейская пред-
ставлена 75 родами замковых брахиопод: 
Rhynchonella, Ivanoviella, Rynchonelloidella, 
Thurmannella, Echinirhynchia, Rioultina, 
Agerinella, Capillirostra, Bicepsirhynchia, 
Septaliphoria, Torquirhynchia,. Somalirhynchia, 
Rhactorhynchia, Russirhynchia, Neothecidella, 
Parabifolium, Acanthothiris, Colosia, 

Dictyothyris, Dorsoplicathyris, Karadagithyris, 
Galliennithyris, Glyphisaria, Kutchithyris, 
Millythyris, Perrierithyris, Nucleata, Disculina, 
Antiptychina, Septocrurella,?Fusirhynchia, 
Praecyclothyris, Isjuminelina, Cyclothyris, 
Lacunosella, Ptyctothyris, Lophrothyris, 
Loboidothyris, Goniothyris, Postepithyris, 
Moisseevia, Rugitela, Aulacothyris, 
Cheirothyris, Cardinirhynchia, Weberithyris, 
Eristenosia Uralella, Vladimirella, Argovithyris, 
Svaljavithyris, Habrobrochus, Juralina, 
Millythyris, Moeschia, Perrierithyris, Xestosina, 
Heterobrochus, Placothyris, Rarithyris, 
Pygope, Pygites, Triangope, Terebratulina, 
Symphythyris, Antiptychina, Aulacothyris, 
Irenothyris, Carpatothyris, Delmontanella, 
Zeillerina, Dictyothyropsis, Zeuschneria, 
Zittelina, Oppeliella, Makridinithyris, Ismenia.
 Северо-Африканская субпровинция  
представлена 14 родами Thurmannella, 
Septaliphoria, TorquirhynchiaDaghanirhynchia, 
Somalirhynchia, Rhactorhynchia, Kutchithyris, 
Nucleata, Ptyctothyris, Aulacothyris, 
Juralina, Pygope, Pygites, Triangope. 
 Все они, за исключением рода 
Daghanirhynchia, встречаются в Европей-
ской субпровинции. Коэффициент общно-
сти (Ко) cоставляет между ними 0.26, что 
свидетельствует о наличии стабильных 
биогеографических связях между ними.
  Крымско-Кавказская провинция за-
нимает территорию Крыма, Кавказа и 
Анатолии. Она представлена 35 родами: 
Ivanoviella, Rynchonelloidella, Thurmannella, 
Echinirhynchia, Septaliphoria, Torquirhynchia, 
Somalirhynchia, Rhactorhynchia, Parabifolium, 
Acanthothiris, Dictyothyris, Dorsoplicathyris, 
Karadagithyris, Tchegemithyris, Nucleata, 
Gusarella, Lacunosella, Ptyctothyris, 
Lophrothyris, Loboidothyris, Goniothyris, 
Postepithyris, Moisseevia, Cheirothyris, 
Cardinirhynchia, Weberithyris, 
Vladimirella, Juralina, Turkmenithyris, 
Psebajithyris, Neumayrithyris, Taurothyris, 
Symphythyris, Zeillerina, Terebrataliopsis.
   Между Крымско-Кавказской провинци-
ей и Европейской субпровинцией происхо-
дил широкий обмен фауной брахиопод. Об 
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этом свидетельствует 28 общих родов меж-
ду ними и коэффициент общности равный 
0.51. Между Крымско-Кавказской провин-
цией и Северо-Африканской субпровинци-
ей общими являются 7 родов брахиопод: 
Thurmannella, Septaliphoria, Torquirhynchia, 
Daghanirhynchia, Somalirhynchia, 
Rhactorhynchia, Kutchithyris, Nucleata, 
Ptyctothyris, при коэффициенте общности 0.29. 
   Иранская провинция расположена на тер-
ритории Ирана и характеризуется четырь-
мя родами брахиопод: Bihendulirhynchia, 
Torquirhynchia, Daghanirhynchia и Moeschia. 
Она имела очень слабые биогеографические 
связи с Крымско-Кавказской провинцией (Ко 
= 0.05) (с одним общим родом Torquirhynchia) 
и Европейской субпровинциией (Ко = 0.05) 
(с двумя общими родами Torquirhynchia 
и Moeschia) и слабые связи с Северо-Аф-
риканской провинцией (два общих рода 
Torquirhynchia и Daghanirhynchia, Ко = 0.10).
   Аравийская провинция занимала террито-
рию Аравийского полуострова и представлена 
12 родами: Daghanirhynchia, Somalirhynchia, 
Rhactorhynchia, Striithyris, Wattonithyris, 
Dorsoplicathyris, Glyphisaria, Perrierithyris, 
Tchegemithyris, Mycerosia, Sphriganaria, 
Turkmenithyris, Она не имела биогеографиче-
ских связей c Иранской провинцией при Ко = 
0). Провинция характеризуется четырьмя об-
щими родами Somalirhynchia, Rhactorhynchia, 
Dorsoplicathyris, Tchegemithyris (Ко = 0.17) 
с Крымско-Кавказской и тремя общими ро-
дами Daghanirhynchia, Somalirhynchia и 
Rhactorhynchia (Ко = 0.13) с Северо-Аф-
риканской cубпровинцией, что свидетель-
ствует об слабых биогеографических связях 
между ними. С Европейской субпровинци-
ей она имела 4 общих рода: Rhactorhynchia, 
Dorsoplicathyris, Glyphisaria и Perrierithyris 
(Ко = 0.09), что показывает очень слабые 
биогеографические связи между ними.
  Эфиопская провинция расположена на 
западе и северо-западе современной Аф-
рики. Она представлена 11 родами брахи-
опод: Bihendulirhynchia, Torquirhynchia, 
Daghanirhynchia, Somalirhynchia, 
Rhactorhynchia, Striithyris, Kutchithyris, 

Nucleata, Somalithyris, Trigonithyris, Somalitela. 
У нее были значительно более сильные био-
географические связи с Северо-Африкан-
ская субпровинцией, с которой она имела 8 
общих родов (Ко = 0.36), чем с Европейской 
субпровинцией (6 общих родов, Ко = 0.13) и 
Крымско-Кавказской провинцией (4 общих 
родов, Ко = 0.17). С Иранской провинцией 
она имела один общий род Daghanirhynchia 
(Ко = 0.13), что свидетельствует о очень сла-
бых биогеографических связях между ними.
    В Средне-Азиатской провинции находки 
позднеюрких брахиопод установлены только на 
территории Туркмении. Здесь встречено 18 ро-
дов: Ivanoviella, Septaliphoria, Dorsoplicathyris, 
Kutchithyris, Tchegemithyris, Gusarella, 
Praecyclothyris, Cyclothyris, Lophrothyris, 
Loboidothyris, Goniothyris, Aulacothyris, 
Vladimirella, Turkmenithyris, Tubegatanella, 
Zittelina, Coriothyris, Terebrataliopsis.
У нее были более тесные биогеографические 
связи с Крымско-Кавказской провинцией, 
имеющей с ней 10 общих родов: Septaliphoria, 
Dorsoplicathyris, Tchegemithyris, Gusarella, 
Lophrothyris, Loboidothyris, Goniothyris, 
Vladimirella, Turkmenithyris и Terebrataliopsis, 
(Ко = 0.38), чем с Аравийской провинцией (3 
общих рода Dorsoplicathyris, Tchegemithyris, 
Turkmenithyris, Ко = 0.20). Между Средне-А-
зиатской и Иранской провинциями биогео-
графические связи отсутствовали (Ко = 0). 
   Памирская провинция занимает террито-
рию одноименной горной страны. Она пред-
ставлена 11 родами брахиопод: Septaliphoria, 
Kutchithyris, Naradanithyris, Coriothyris, 
Lophrothyris, Postepithyris, Unkurithyris, 
Coriothyris, Karakulithyris, Tshemsarythyris, 
Kuntella. Она имела более тесные биогеогра-
фическик связи со Средне-Азиатской про-
винцией с тремя общих родами Septaliphoria, 
Lophrothyris и Coriothyris, (Ко = 0.21) и полное 
отсутствие биогеографических связей с Иран-
ской провинцией (Ко = 0). C Крымско-Кав-
казской провинцией у нее существовали сла-
бые биогеографические связи (Ко = 0.13). 
У них было только три общих рода брахио-
под Septaliphoria, Coriothyris и Postepithyris.
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 Тибетско-Гималайская (Индо-Гималай-
ская) провинция занимает территорию се-
вера Индии (Тибет, Гималаи) и Бирмы. 
Она представлена 14 родами: Rutorhynchia, 
Ivanoviella, Bihendulirhynchia, Septaliphoria, 
Torquirhynchia, Daghanirhynchia, 
Somalirhynchia, Rhactorhynchia, 
Dorsoplicathyris, Kutchithyris, Lophrothyris, 
Goniothyris, Aulacothyris, Jaisalmeria.
Cо Средне-Азиатской провинцией она име-
ет 6 общих родов: Ivanoviella, Septaliphoria, 
Dorsoplicathyris, Kutchithyris, Coriothyris и 
Aulacothyris (Ко = 0.38), c Крымско-Кавказской 
провинцией у нее 8 общих родов: Ivanoviella, 
Septaliphoria, Torquirhynchia, Somalirhynchia, 
Rhactorhynchia, Dorsoplicathyris, Lophrothyris 
и Goniothyris (Kо = 0.33). что свидетельствует 
о существовании стабильных биогеографи-
ческих связях между ними. Между Тибет-
ско-Гималайской и Аравийской провинция-
ми имеется 4 общих рода Daghanirhynchia, 
Somalirhynchia, Rhactorhynchia и 
Dorsoplicathyris. Коэффициент общности 
между ними составляет 0.31, что свидетель-
ствует о стабильных биогеографических свя-
зях между ними. Она имела с Иранской про-
винцией три общих рода: Bihendulirhynchia, 
Torquirhynchia и Daghanirhynchia (Kо = 0.33).  
Таким образом, стабильные биогеографиче-
ские связи Тибетско-Гималайской провин-
ции с Аравийской, Иранской, Средне-Ази-
атской и Крымско-Кавказской провинциями 
сохранялись практически на одном уровне
   Китайско-Меланезийско-Японская 
провинция охватывала территорию вос-
тока Китая (Северо- и Южно-Китайские 
платформы), Индонезии и Японии. Она 
характеризуется 19 родами: Ivanoviella, 
Bihendulirhynchia, Rynchonelloidella, 
Thurmannella, Bicepsirhynchia, 
Septaliphoria, Torquirhynchia, Parvirhynchia, 
Daghanirhynchia, Rhactorhynchia, Kutchithyris, 
Naradanithyris, Nucleata, Ochotathyris, 
Aulacothyris, Juralina и Neumayrithyris. 
Наличие у нее семи общих родов с Тибет-
ско-Гималайской провинцией (Ко = 0.42): 
Ivanoviella, Bihendulirhynchia, Septaliphoria, 

Torquirhynchia, Daghanirhynchia, 
Rhactorhynchia и Aulacothyris, свидетель-
ствует о сильных биогеографических связях 
между ними. У Китайско-Меланезийско-Я-
понской провинции существовали стабиль-
ные биогеографические связи и с удаленными 
западными территориями Тетиса. C Европей-
ской субпровинцией она имела десять об-
щих родов: Ivanoviella, Rynchonelloidella, 
Thurmannella, Bicepsirhynchia, Septaliphoria, 
Torquirhynchia, Rhactorhynchia, Kutchithyris, 
Aulacothyris и Juralina (Ко = 0.22).
 Новозеландско-Новокаледонская область 
протягивалась вдоль юго-западного шельфа 
суперконтинента Пацифида. Она представлена 
четырьмя родами брахиопод: ?Tainuirhynchia, 
?Waikatorhynchia, Kawhiarhynchia и 
Kutchithyris. У нее с Китайско-Меланезий-
ско-Японской провинцией биогеографические 
связи отсутствовали (Ко = 0). С Западно-Ев-
ропейской (Ко = 0.02), Средне-Азиатской и 
Тибетско-Гималайской провинциями ее свя-
зывает один род Kutchithyris, остальные три 
рода являются эндемичными, что свидетель-
ствует об частичной изоляции Новозеланд-
ско-Новокаледонской области от остальных 
биогеографических областей и очень сла-
бых биогеографических связях между ними.
 западно-Южно-Американская биогеогра-
фическая область протягивалась узкой поло-
сой вдоль западного побережья Южной Аме-
рики. Она характеризуется семью родами: 
Rynchonelloidella, Thurmannella, Septaliphoria, 
Torquirhynchia, Rhactorhynchia, Habrobrochus, 
Animonithyris. У нее с Новозеландско-Ново-
каледонская областью биогеографические 
связи отсутствовали. С Западно-Европейской 
субпровинцией она имеет шесть общих родов 
из семи (Ко = 0.15). С восточными областями 
Тетиса (Китайско-Меланезийско-Японская 
провинция) она характеризуется четырьмя 
общими родами: Thurmannella, Septaliphoria, 
Torquirhynchia и Rhactorhynchia (Ко = 0.31), т.е. 
существует вероятность того, что ее биогеогра-
фические связи с Тетическим морским бассей-
ном осуществлялись скорее всего через запад-
ный пролив Бореального морского бассейна.
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 В составе Бореальной надобласти вы-
деляется Северо-Уральско-Сибирская 
область, Русская и Западно-Северо-А-
мериканская области (Западная Канада, Ка-
лифорния, Мексика) и Гренландский био-
географический район. Южные территории 
Русской и Западно-Северо-Американская 
областей расположены в зоне экотона Бо-
реальной и Экваториальной надоблаcтей.
 Северо-Уральско-Сибирская биогео-
графическая область охватывала северные 
территории Урала и Сибири. Она пред-
ставлена всего лишь девятью родами брахи-
опод: Uralorhynchia, ?Fusirhynchia, Rouillieria, 
Ptilorhynchia, Taimyrithyris, Pinaxiothyris, 
Lenothyris, Boreiothyris и Urarella. 
 C западными районами Тетиса ее связывает 
только род ?Fusirhynchia, c восточными (Ки-
тайско-Меланезийско-Японская провинция) 
– биогеографические связи отсутствовали.
  Русская биогеографическая область за-
нимала восточные территории Восточ-
но-Европейской (Русской) платформы и 
характеризуется 39 родами брахиопод: 
Rhynchonella, Ivanoviella, Rynchonelloidella, 
Thurmannella, Pseudomonticlarella, 
Septaliphoria, Torquirhynchia, Somalirhynchia, 
Rhactorhynchia, Russirhynchia, Acanthothiris, 
Dictyothyris, Kutchithyris, Nucleata, 
Septocrurella, Praecyclothyris, Isjuminelina, 
Cyclothyris, Lacunosella, Ptyctothyris, 
Lophrothyris, Loboidothyris, Goniothyris, 
Postepithyris, Moisseevia, Rouillieria, Zeilleria, 
Rugitela, Aulacothyris, Russiella, Cheirothyris, 
Cardinirhynchia, Uralella, Juralina, Moeschia, 
Psebajithyris, Taurothyris, Irenothyris, Ismenia.
С западным Тетисом (Европейская субпро-
винция) она имеет 27 общих родов (Ко = 0.47), 
что свидетельствует о сильных биогеографи-
ческих связях между ними. Более сильные 
биогеографические связи существовали у нее 
с Крымско-Кавказской провинцией, c которой 
она имеет 21 общий род (Ко = 0.57). C Севе-
ро-Уральско-Cибирской областью у нее были 
очень слабые биогеографические связи (два 
общих рода Rouillieria и Uralella, при Ко = 0.08).

 западно-Северо-Американская биогео-
графическая область прослеживается узкой 
полосой вдоль западного побережья Север-
ной Америки от Западной Канады на севере, 
до Мексики – на юге. Она находится в зоне 
экотона между Бореальной и Экваториаль-
ной надобластями и представлена 8 родами 
брахиопод: Cooperrhynchia, Rhynchonella, 
Ptilorhynchia, Septaliphoria, Rhactorhynchia, 
Isjuminelina, Habrobrochus и Animonithyris.
Она имеет один общий род с Северо-Ураль-
ско-Сибирской областью (Ко = 0.12), что 
свидетельтвует об очень слабых биогеогра-
фических связях между ними. С Русской биоге-
ографической областью у нее несколько более 
тесные биогеографические связи, у них че-
тыре общих рода: Rhynchonella, Septaliphoria, 
Rhactorhynchia и Isjuminelina (Ко = 0.17). В 
составе Западно-Северо-Американской обла-
сти выделяются две провинции: Западно-Ка-
надская и Невадская, первая представлена 
двумя родами Ptilorhynchia и Rhactorhynchia, 
а вторая пятью родами: Cooperrhynchia, 
Rhynchonella, Ptilorhynchia, Rhactorhynchia 
и Isjuminelina. Общим между ними является 
род Ptilorhynchia (Ко = 0.29). C Западно-Юж-
но-Американской областью она имеет два 
общих рода Septaliphoria и Rhactorhynchia 
(Ко = 0.36), что свидетельствует о стабиль-
ных биогеографических связях между ними.
 Гренландский биогеографический рай-
он характеризуется двумя родами Pygope и 
Nucleata, которые встречается так же в Евро-
пейской и Крымско-Кавказской провинциях.
 В Нотальной надобласти выделяет-
ся Антарктический биогеографиче-
ский район, представленный единствен-
ным родом Echinirhynchia, который 
встречается только в западной части Те-
тиса (Западно-Европейская субпровин-
ция и Крымско-Кавказская провинция).
Работа выполнена по государственному зада-
нию ИГАБМ СО РАН и профинансирована Ми-
нобрнауки России, проект FUFG-2024-0005.
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