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ВВЕДЕНИЕ

В палеогеографическом отношении Северо-
Восточная Азия в пермском периоде представ-
ляла собой систему морских бассейнов различ-
ной геодинамической природы, относящихся к
восточной части Бореальной палеобиогеографи-
ческой надобласти (Бяков и др., 2005, Бяков,
2010). И только морской бассейн Корякии ей не
принадлежал, а входил, по-видимому, в состав
Тетической палеобиогеографической биохории.
Его пермская биота слабо изучена и поэтому
здесь не рассматривается.
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Охарактеризованы основные группы пермской биоты морских бассейнов Северо-Востока Азии.
Она представлена восемью типами животных: простейшими, стрекающими, членистоногими,
мшанками, брахиоподами, моллюсками, иглокожими и единичными конодонтофоридами.
Расселение фауны было неравномерным и контролировалось, прежде всего, глубиной ее
обитания. Наиболее разнообразная фауна обитала в Омолонском бассейне. Особенностью
пермской биоты Северо-Востока Азии является широкое развитие биполярных таксонов во
всех фаунистических группах.
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Палеогеография и основные седиментационные
бассейны Северо-Востока Азии в перми (кепитенский
век) (по: Бяков и др., 2005, с дополнениями): 1 – суша, 2,
3 – мелкое и глубокое море, 4 – вулканическая дуга, 5 –
границы тектонических блоков, 6 – границы бассейнов.

Вулканические дуги: ОТВД – Охотско-Тайгоносская,
АОВД – Алазейско-Олойская; массивы: ОХ – Охотский,
ОМ – Омолонский; тектонические блоки: ПР –
Приколымский, ОУ – Омулевский; седиментационные
бассейны: А-Ю – Аян-Юряхский, Ал – Алазейский, Б –
Балыгычанский, В – Верхоянское окраинно-
эпиконтинентальное море, Г – Гижигинский, Н –
Нявленгинский, О – Омолонское эпиконтинентальное
море, Ол – Олойский, Ох – Охотский, П – Пенжинский, С –
Сугойский, Сл – Селенняхский, Т – Тайгоносский, Тс –
Тасканский, Тх – Тас-Хаяхтахский

Palaeogeography and main sedimentary basins of
Northeast Asia in the Permian (the Capitanian) (after Biakov
et al., 2005, added): 1 – land; 2 – shallow sea, 3 – deep sea;
4 – volcanic arc; 5 – boundaries of tectonic blocks; 6 –
boundaries of basins.

Volcanic arcs: ОТВД – Okhotsk-Taygonos, AOВД –
Alazeya-Oloy; massifs: OX – Okhotsk, OM – Omolon;
tectonic blocks: ПР – Prikolyma, ОУ – Omulevka;
sedimentary basins: A-Ю – Ayan-Yuryakh, Aл – Alazeya, Б –
Balygychan, В – Verkhoyansk marginal-epicontinental sea,
Г– Gizhigа, Н – Nyavlenga, O – Omolon epicontinental
sea, Oл – Oloy, Oх – Okhotsk, П – Penzhinа, С – Sugoy, Сл –
Selennyakh, T – Taygonos,  Tс – Taskan, Tх – Tas-
Khayakhtakh

Наиболее крупными из североазиатских бас-
сейнов были: Верхоянский, Охотский, Омолон-
ский, Аян-Юряхский, Балыгычанский, Сугойс-
кий, Гижигинский и Тайгоносский (рисунок).
Кроме них выделяются также Кулар-Нерский,
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Селенняхский, Тас-Хаяхтасский, Тасканский,
Алазейский, Олойский, Пенжинский и Нявлен-
гинский бассейны. Они были различны по сво-
ей геодинамической природе, условиям седи-
ментогенеза и характеру обитавших в них со-
обществ фауны (Biakov, 2006; Бяков, 2008).

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРМСКОЙ БИОТЫ

Пермская фауна, жившая в морях Северо-
Востока Азии, относится к восьми типам жи-
вотного царства: саркодовым, стрекающим,
членистоногим, мшанкам, брахиоподам, мол-
люскам, иглокожим и конодонтофоридам.

Саркодовые (подцарство простейшие) вклю-
чают два класса – фораминиферы и радиоля-
рии. Фораминиферы представлены мелкими
бентосными формами (фузулиниды известны
только в Корякии), как агглютинированными,
так и известковыми секреционными, и часто
встречаются преимущественно в мелководных
карбонатных фациях Омолонского бассейна и
его периферии, где они демонстрируют большое
разнообразие и довольно хорошо изучены (Ка-
шик и др., 1990; Karavaeva, Nestell, 2007). Го-
раздо реже фораминиферы встречаются в Вер-
хоянском бассейне (Сосипатрова, 1981). Во всех
остальных бассейнах их находки единичны.

Некоторые авторы указывали радиолярии
(сферические формы) из ряда разрезов Омо-
лонского и Гижигинского бассейнов (Ганелин,
1977), Приколымья, Сугойского (Повышева,
Явшиц, 1975), Балыгычанского (Кузнецов, 1989),
Тайгоносского (Жуланова и др., 1997) и Селен-
няхского (Руденко и др., 1998) бассейнов. Од-
нако до сих пор они остаются неизученными.

Стрекающие включают представителей
классов сцифоидных и коралловых полипов (под-
классы табулятоморфы и ругозы). Сцифоидные
представлены сцифомедузами – конуляриями и
довольно обычны для разрезов Омолонского
бассейна (Заводовский и др., 1970). В других
бассейнах их находки не известны. Остатки ко-
раллов также характерны для Омолонского бас-
сейна, где встречены на нескольких стратигра-
фических уровнях и описаны Б. С. Соколовым
(Заводовский и др., 1970). Редкие остатки ко-
раллов встречаются в Охотском (Умитбаев,
1963), Аян-Юряхском (Бяков, Ведерников, 1990)
и Верхоянском бассейнах (Абрамов, Григорье-
ва, 1988).

Членистоногие (класс ракообразные) пред-
ставлены морскими остракодами и филлопода-
ми. Остракоды нередко встречаются в мелко-
водных разрезах Омолонского бассейна, в ос-
новном в верхней части хивачского горизонта.
До последнего времени они были совершенно
не изучены, и лишь недавно И. И. Молостовс-

кая (2010) описала несколько видов остракод,
преимущественно новых. Филлоподы известны
из верхней части пермского разреза Южного
Верхоянья (Домохотов, 1960).

Мшанки встречаются достаточно часто в
разрезах Омолонского бассейна. Часть из них
описана В. П. Нехорошевым (Заводовский и др.,
1970) и И. П. Морозовой (1981). Отдельные
находки мшанок известны из разрезов Верхо-
янского и Охотского бассейнов. В остальных
бассейнах они крайне редки.

Брахиоподы обильны и разнообразны в
Омолонском бассейне, особенно в нижней и
средней перми, где они часто образуют раку-
шечники (Заводовский и др., 1970; Григорьева
и др., 1977; Кашик и др., 1990). Здесь они пред-
ставлены обоими подклассами (беззамковыми
и замковыми) и шестью отрядами: лингулида-
ми и акротретидами (беззамковые), ринхонел-
лидами, атиридидами, спириферидами и продук-
тидами (замковые).

В Верхоянском бассейне брахиоподы также
достаточно многочисленны, хотя и несколько
уступают по разнообразию и биомассе омолон-
ским (Соломина, 1981; Абрамов, Григорьева,
1988; Клец, 2005). В Охотском бассейне остат-
ки брахиопод редки и спорадически встреча-
ются по всему разрезу (Бяков, 2007). В Аян-
Юряхском, Балыгычанском и Тасканском бас-
сейнах остатки брахиопод крайне редки (Мер-
зляков, 1971; Караваева, 1974; Бяков, Ведерни-
ков, 1990; Бяков, 2004; Бяков и др., 2006), так
же как и в ряде других бассейнов Колымо-Омо-
лонского региона (в частности, Сугойском и
Тайгоносском). Отдельные стратиграфические
уровни, где встречены брахиоподы, известны в
Алазейском (Терехов, Дылевский, 1988), Гижигин-
ском (Терехов, 1979), Тас-Хаяхтасском (Проко-
пьев и др., 1999) и некоторых других бассейнах.

Моллюски представлены классами дву-
створчатых, брюхоногих, скафопод (?) и голо-
воногих. Так же как и брахиоподы, моллюски
наиболее разнообразны и многочисленны в раз-
резах Омолонского бассейна. Здесь, как и в
других бассейнах, среди них резко преоблада-
ют двустворки (Заводовский и др., 1970; Бяков,
2010; и др.). В более глубоководных разрезах
Охотского, Балыгычанского, Тасканского бас-
сейнов они составляют около 95% всех окаме-
нелостей (Бяков, 2004, 2007; Бяков и др., 2006).
Обильны и разнообразны двустворчатые мол-
люски и в разрезах Верхоянского бассейна (Куз-
нецов, 1972; Муромцева, Гуськов, 1984), причем
иногда здесь они превосходят по своей числен-
ности и разнообразию даже разрезы Омолонс-
кого бассейна, существенно отличаясь в этом
отношении от брахиопод.

Второе место среди моллюсков по частоте
встречаемости занимают гастроподы, тяготе-
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ющие к глинистым фациям, в том числе глубо-
ководным. Однако они почти не изучены. От-
дельные виды гастропод изображены в рабо-
тах Б. К. Лихарева (1934), А. С. Каширцева
(1959), автора статьи (Бяков, 2007).

Важное значение имеют головоногие мол-
люски, прежде всего аммоноидеи. Но они ред-
ко встречаются в разрезах. Наиболее много-
численны аммоноидеи в Верхоянском бассей-
не, где их находки известны на нескольких уров-
нях в нижней и нижней части средней перми
(Андрианов, 1985; Kutygin, 2006). Менее обиль-
ны они в Омолонском (Кашик и др., 1990), Охот-
ском и Аян-Юряхском бассейнах (Попов, 1970;
Андрианов, 1985; Бяков, 2007). В остальных
бассейнах Северо-Востока Азии аммоноидеи
практически не известны.

Представители других подклассов головоно-
гих крайне редки. Следует отметить присутствие
неопределимых наутилоидей в верхнепермских
отложениях Аян-Юряхского бассейна (коллекция
И. Л. Ведерникова), ортоцератоидей – в нижней
части мунугуджакского надгоризонта Омолонс-
кого бассейна (Бяков, 2005), а также редких ос-
татков белемноидей плохой сохранности по все-
му разрезу Омолонского и Охотского бассейнов.

Иглокожие. Остатки иглокожих встречают-
ся в разрезах практически всех бассейнов, но
наиболее распространены в Омолонском и Охот-
ском. Они включают представителей классов
морских бутонов, морских лилий, морских звезд,
морских ежей и эдриоастероидей. Чаще всего
встречаются остатки члеников стеблей и цир-
рей криноидей – как бентосных, так и пелаги-
ческих. Представители пелагического рода
Neocamptocrinus описаны Г. А. Стукалиной
(Кашик и др., 1990), а ранее под другим родо-
вым названием – Л. Е. Скорописцевой (1969),
Р. С. Елтышевой и Н. Н. Яковлевым (Заводов-
ский и др., 1970).

В роудских отложениях Охотского бассейна
(беглинская свита) обнаружены остатки морс-
ких бутонов Deltoblastus sp. (Бяков, Ведерни-
ков, 1990) – экзотических элементов бореаль-
ных бассейнов.

Находки морских звезд, по данным автора,
ограничиваются в настоящее время четырьмя
местонахождениями: в основании гижигинско-
го горизонта (восток Омолонского бассейна,
р. Авлондя),  в верхней части хивачского гори-
зонта (кулинская свита Охотского бассейна,
р. Хурэн), в нижней части нябольской свиты Ба-
лыгычанского бассейна (р. Большая Купка) и в
верхнепермских (?) отложениях хр. Орулган
(правобережье р. Кенгдей).

Крайне интересно упоминание С. В. Домо-
хотова (1960) о находке правильного морского
ежа («Cidaris» sp., определение Ю. Н. Попова)
в верхнепермских отложениях бас. р. Сунтар

(Южное Верхоянье). В нижней части пермско-
го разреза Охотского бассейна (ингычанская
свита) Р. Б. Умитбаев (1963) также отмечает
находки морских ежей (без упоминания их сис-
тематической принадлежности).

Очень редкие представители эдриоастерои-
дей описаны из нижнепермских (кунгурских)
отложений южной части Верхоянского бассейна
(Арендт, 1983; Sumrall, 2009). По-видимому, это
одни из наиболее поздних представителей вы-
мершего ныне класса палеозойских иглокожих.

Конодонтофориды.  Сведения о северо-
восточных представителях ныне вымершей
группы рыбообразных животных – конодонто-
форидах – ограничиваются лишь определени-
ем М. Х. Гагиева конодонта «Neogondolella»
из средне-верхнепермских отложений Анюйской
складчатой зоны (Олойский бассейн), зафиксиро-
ванным лишь в лабораторном журнале. Других
свидетельств присутствия этого важного типа жи-
вотных в перми Северо-Восточной Азии нет.

БИПОЛЯРНОСТЬ ПЕРМСКОЙ МОРСКОЙ
ФАУНЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

Яркой особенностью пермской биоты Северо-
Востока Азии является широкое распростране-
ние таксонов, обладающих биполярным (анти-
тропическим)  распространением. Очень близ-
кие, а иногда и практически идентичные гонд-
ванским (нотальным), таксоны родового и ви-
дового уровня известны почти из всех фау-
нистических групп биоты Северо-Востока Азии.
Каким образом, в какие моменты времени и
какими путями появлялись биполярные таксо-
ны в разных палеобиогеографических надобла-
стях? На эти вопросы нет однозначных отве-
тов и по сей день, хотя рассматриваемая про-
блема в той или иной степени затронута во мно-
гих работах (Берг, 1920; Астафьева, Астафьева-
Урбайтис, 1992; Shi, Grunt, 2000; и др.).

Двустворчатые моллюски – одна из групп,
где биполярность проявилась наиболее отчет-
ливо. Виды двустворок, очень близкие, а иног-
да и практически идентичные с западно- и вос-
точноавстралийскими, встречены, по крайней
мере, на 5 стратиграфических уровнях (Бяков,
2010) в перми Северо-Востока Азии. Исходя из
анализа стратиграфического распределения
окаменелостей, можно предполагать,  что
трансэкваториальные миграции биполярных
таксонов были неоднократными и происходили,
по-видимому, различными путями, в частности,
через ряд «транзитных» зон. Этому способство-
вали глобальные трансгрессии, наиболее круп-
ные из которых были в начале асселя, середи-
не кунгура, начале роуда и в кепитене. При этом
проникновения гондванских (австралийских и
новозеландских) двустворок в восточночнобо-

Биота пермских морей Северо-Востока Азии
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реальные бассейны были частыми, что, по-ви-
димому, облегчалось меньшей изолированнос-
тью последних от Мирового океана. Судя по
определенной диахронности появления некото-
рых таксонов в разных полушариях, эти мигра-
ции происходили, очевидно, как из Южного по-
лушария в Северное, так и обратно.

По-видимому, мы имеем дело со сложной
мозаикой параллелизмов и разновременных (и
разнонаправленных) миграций, нередко нало-
женных друг на друга, и, таким образом, край-
не затрудняющей расшифровку явления бипо-
лярного распространения фаун. Наиболее перс-
пективными направлениями на пути расшифров-
ки феномена биполярности  представляются
поиск и изучение транзитных зон, через кото-
рые могли осуществляться такие миграции, и
соответствующих фаун, особенно в периоды
глобальных трансгрессий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, биота пермских морских бас-
сейнов Северо-Востока Азии была многочислен-
ной и разнообразной. Наряду с обычными пред-
ставителями пермских морей востока Бореаль-
ной палеобиогеографической надобласти (мелки-
ми фораминиферами, брахиоподами, двустворча-
тыми и брюхоногими моллюсками, аммоноидея-
ми), здесь очень редко встречаются и предста-
вители ряда «экзотических» групп иглокожих –
морские ежи, морские бутоны и эдриоастероидеи,
а также конодонтофориды.

Расселение фауны было неравномерным и
контролировалось различными условиями, преж-
де всего, глубиной ее обитания. Лишь три груп-
пы являлись доминантами пермских морей су-
перрегиона – двустворчатые моллюски, брахио-
поды и бентосные фораминиферы. Наиболее
богатая и разнообразная фауна обитала в Омо-
лонском бассейне, где жили практически все
известные группы, но резко преобладали три
вышеупомянутые, особенно брахиоподы.

Если попытаться выразить удельный вес био-
массы брахиоподовых ассоциаций Омолонского
бассейна по отношению к сообществам двуство-
рок (без учета остатков дезинтегрированного
призматического слоя), то их соотношение со-
ставляло примерно от 5:1–3:1 в начале перми до
1:2 в ее середине и конце. В относительно мел-
ководных бассейнах с преобладанием терриген-
ной седиментации (в частности, Верхоянском)
роль брахиопод и особенно фораминифер резко
снижается. Здесь аналогичные соотношения, по
оценкам автора, составляют от 5:1–3:1 в начале
перми до 1:10 в ее середине и конце. И наконец,
доля брахиопод (как, впрочем, и другой фауны,
кроме гастропод) по отношению к двустворкам
пренебрежимо мала в глубоководных бассей-

нах, ныне занимающих более половины площа-
ди выходов пермских отложений.

Почти во всех группах фауны очень ярок
феномен биполярности, требующий дальнейше-
го изучения.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ и ДВО РАН, проекты 11-05-00053, 11-05-98569_во-
сток, 12-III-А-08-189.
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PERMIAN MARINE BIOTA OF NORTHEAST ASIA

A. S. Biakov

The characteristics of major groups of the marine biota in the Permian basin of the Northeast Asia is
given. The Permian biota is represented by eight animal types : protozoa, goad, arthropods, bryozoans,
brachiopods, molluscs, echinoderms, and single conodontophorids. The fauna distribution was uneven
and controlled primarily by the depth of its habitat. The most diverse fauna lived in the Omolon
basin. The peculiarity of the Permian biota of Northeast Asia is  the extense development of bipolar
taxa in all faunal groups.

Key words: biota, marine basins, Northeast Asia, Permian.

Поступила в редакцию 16.03.2012 г.


