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Н. М. ЗАСЛАВСКАЯ 

ТИПЫ ЧЕЛЮСТНЫХ АППАРАТОВ ПОЛИХЕТ КАК ИНДИКАТОРЫ 

ЛАНДШАФТНЫХ ЗОН ДРЕВНИХ БАССЕйНОВ 

(на ПРИlllере силурийского бассейна Си~бирской платформы) 

Многощетинковые черви (полихеты) широк·о населяют современные 
моря. Они могут переносить значительные I{олебания глубины, солено
сти, температур [Ушаков , 1955; Голиков и др., 1985]. Так, по наблюде
ниям, проведенным у западного побережья Ш.отландии, имеющего резко 
выраженный рельеф дна и соленость вод, колеблющуюся в пределах 
33-35%0, черви обнаружены в составе всех четырех донных ассоциа
ций: гравийной, где снорость течения 3,7 нм/ч; илистого песка, где сно
рость течения менее 3,7 км/ч; песчаной, при СI{ОРОСТИ 1,8 I{М/Ч; иловой, 
где скорость течения менее 1,8 нм/ч [Вгоwп, 1983]. В современных мор
СЮIХ осадочных обстановнах седентарные полихеты, строящие труБI{И и 
ведущие принрепленный образ жизни, могут быть стабилизаторами 
осаднов, снижающими взмучивание частиц ила и песка, эрозию морено

го дна, в то время нан эррантные полихеты - подвижные животные

своей жизнедеятельностью способствуют эрозии, взмучиванию осадна и 
являются дестабилизаторами . Есть основание предполагать, что уже в 
ордовике , а возможно и ранее , существовали эти две фуннциональные 
группы червей [vVoodin, 1983]. Известны таюIre I{рупные снопления
«рифы», создаваемые червями на намен:истом дне литорали в умеренной 
зоне [Jackson, 1983]. Подобные наХОДЮI древних сноплений полихет об-
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разовалi1 живетские серпуловые и водорослево-сеjшул'овые биогермы J3 

данковg-лебедянсном бассейне Центрального деВОНСIЮГО поля [Мах;п:аев , 
1966]. Черви в процессе жизнедеятельности деформируют донный грунт 
и способствуют прогибанию отдельных его слоев, осуществляют сорти
ровну седиментационного материала и изменяют первичный облин MOP~ 
сного дна многочисленными сверлениями и ходами [АЛ8I{сеев, Найдин, 
1973; Glazek et al., 1971; Сашеl'ОП, 1969]. Танимобразом, и в современ
ных морях, и в палеобассейнах черви юпивно формировали ландшафт
НЫЙ обшш дна. При этом значение эррантных полихет, обладающих 
челюстными аппаратами, веш,шо. Число их современных видов примерно 
2100, в палеозойсних морсних сообществах их предполагаемая биомасса 
была в 20 раз больше современной [Таugошdеаu, 1983]. 

Эшшонтинентальный бассейн Сибирсной платформы харюперизо
вался в силурийсное время значительным разнообразием обстановон
от глубоноводного шельфа до мешщводных фаций [Тесанов, Предтечен
сюrй, 1979]. Он был населен червями-полихетами, имевшими сложные 
челюстные аппараты . Прослеживается приуроченность ПОШifXет I{ опре
деJlенным фациальным обстановнам , что позволяет , по аналогии с со
временными червями, анализировать способ их питания. 

Был изучен материаJl из двух силурийсних разрезов Севера Сиби
ри - архипелага Северная 3емля и бассейна Мойеро, описано 18 видов 
полихет, относящихся н 13 родам и 7 семействам [Мянниль , 3аславсная, 
1985]; они представляли собой три ранее известных типа челюстных 
аппаратов: плю{огнатный, прионогнатный, лабидогнатный [Kielan-Jawo
l'o\vska, 1966]. Эти три типа аппаратов представлены на фототабл. 1. Оба 
разреза харантеризуются общим седиментационным цинлом - манси
мальной трансгрессией в лландоверийсное время и ПОСТJlландоверийсной 
регрессией. Однющ в силу ТОГО, что они находились в разных частях 
СиБИРСI{ОГО палеобассейна, наждому из них присущи индивидуальные 
условия седиментации и палеообстановни, оназывающие влияние на со
став полихетных ассоциаций. 

СИЛУРИЙСIШЙ разрез архипелага Северная 3емля был приурочен н 
отнрытому морю. Для него в лландоверийсное время харантерны мень
шая глинистость и отсутствие глубоноводных граптолитово-аргиллито
вых сланцев, широно распространенных в разрезах Средней Сибири. 
В позднем силуре ариДfIOСТЬ нлимата Северной 3емли была менее выра
жена, хотя и наблюдается неноторое засолонение, судя по находнам 
доломитов [Меннер и др., 1979]. Полихеты в этом разрезе разнообразны, 
хорошей сохранности. Они дают возможность сноррелировать страти
графичесние ассоциации сиБИРСЮIХ и прибаЛТИЙСЮIХ полихет [Мянниль, 
3аславсная , 1985]. 

ОДНЮЩ наличие фациального нонтроля при распространении че
люстных аппаратов, а СJlедовательно, и типов их питания, более чеТI{О 
проявляется в разрезе по р. МоЙеро. Этот разрез отличается быстрой 
сменой фаций и разнообразием обстановон [Тесанов , 1981]. Согласно 
разработанной для силура СиБИUСI{ОЙ платформы модели латерального 
ряда фациальных Iщмпленсов [Тесанов, ПредтечеНСI{ИЙ, 1979]., в этом 
разрезе наХОДЮI челюстных полихет приурочены I{ обстановнам 
трех типов . 

Первая из них отвечает нижней части глубоного шельфа (ранне
мойеронансное время). Это граптолитово-аргиллитовые фации с глини
стыми грунтами и пятнами нарбонатных илов. В этой области отмеча
ются находни чеЛЮстей прионогнатного типа, харантерные для детрито
фагов. Изогнутые первые maHCJ-IЛЛЫ с очень нрупными серповидными 
IШЬШaJIПI соснребали детрит, собирали его частицы в потоне воды, 
а мешпrе зубчики, расположенные в базальной части челюстей, измель
чали l\етритовые элементы . 

В средней и верхней частях шельфа (хаастырсное время) в брахи
оподово- и нораЛЛOJЮ-I{ОМIщватых Rомпленсах получили распространение 

извеСТI{ово-детритовые и мергелистые илы. В этой зоне доминировали 
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Приуроченность типов челюстных аппаратов I~ фациальным зонам силурийского раз
реза р. Мойеро 

Фациальная зона 

Нижняя часть глубоного шельфа (ран
немойеронансное время S11n) 

Средняя и верхняя части мелного шельфа 
(хаастырсное время S11n) 

Отмельная зона (ханомсное время SlW) 

Тип питания 

Детритофаги 

Детритофаги, хищни
ни 

Фильтраторы 

Тип челюстного 
аппарата 

П рионогнатный 

Лабидогnатный 

Планогнатный 

полихеты со смешанным типом питания: детритофаги и ХИЩНИIШ . ИХ 
челюсти , относящиеся к лабидогнатному типу, имели на первых максил
лах не очень :крупные, но I{реп:кие первые зубы и ряд более мелк.их 
зубчилов; они могли захватывать движущуюся добычу идетритовые 
частич:ки . 

Третий тип обстановон: связан с отмельной ЗОНОll (ха:комс:кое 
время ) , для I{QТОРОЙ харю\терны водорослево- и I{ораллово-строматопо
ратовые биостромы; здесь преобладали Iшрбонатные илы. Для этой 
обстановюr отмечается явное доминирование червей со сложными че
люстными аппаратами пла:когнатного типа, отличающие, по-видимому, 

червей-фильтра торов. Через ряд зубных пластин, снабженных зубчИIШ
ми разнообразной формы и размеров, пропус:калось и отфильтровывалось 
большое I{оличество илистого осад:ка и находящегося в морской воде 
взвешенного терригенного материала. 

Та:ким образом, области с преобладанием детритофагов и возмож
ных хищнИI{ОВ устанавливались в более пониженных ландшафтных зо
нах, а на мел:ководье явно доминировали полихеты-фильтраторы (см. 
табшщу) . 

Представляемая связь типов питания, а следовательно, и типов 
челюстных аппаратов полихет с фациями выявлена по материалам од
ного разреза. Полученные результаты позволяют понять, что помимо 
использования челюстных аппаратов полихет для региональных и меж

региональных стратиграфичеСIШХ I{орреляций эта группа может быть 
эффе:ктивной при детализации палеообстаново:к. 
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Р. Т. ГРАЦИАНОВА 

УРОВНИ ОБИТАНИЯ БРАХИОПОД 

ПО ОТНОШЕНИЮ :к ДНУ БАССЕйНА у 

в истории изучения брахиопод два последние десятилетия были 
временем интенсивного исследования их эн:ологии и географичесг;ого 
распространения I\aI< на ИСI{опаемом, ТЮ< и на современном материале, 
причем экологичеСЮlе условия ныне живущих брахиопод изучались не 
только в естественных бассейнах, но и ЭI<сперименталы-ro . Полученные 
новые данные опуБЛИI{ОВЮIЫ в многочисленных статьях и монографи
ях. Анализ этих материалов поназывает, что на их основе уже могут 
быть сделаны неIшторые принципиально важные обобщения. 

Предыдущие исследования выявили несомненную зависимость со
става брахиопод от глубины их обитания (в общем случае), от харю{
тера субстрата и течений, а танже от типа седимептации и Iшимати
чеСI{ОЙ зональности. Представители одних и тех же тансонов, вплоть 
до вида, приспосабливаясь н: жизни на разных субстратах, демонстри
руют различные ПРИЗНЮПI адаптивной изменчивости морфологии РЮ<D
вин. В последпие годы нан:апливается все больше и больше данных' 
о том, что брахиоподы ю{тивно осваивали не толыID разные субстра
ты, но и разные батиметрические уровни по отношению 1< дну бассейна. 

В предлагаемой статье представлен синтез наблюдений многих спе
циалистов, дополпепных материалами автора по деВОНСIПIМ брахиопо
дам, и делаются выводы об образе жизни брахиопод и фушщионаJIЫ-IО
энологичесних особенностях морфологии их рю\Овин В зависимости 01' 

субстрата и уровней обитания в бассейне. Обобщенные данные побу
дили автора провести дальнейшее совершенствование энологичесн:ой 
классифинации брахиопод по образу жизни. В предлагаемой схеме та
I<ОЙ н:лаССИфИI{ации (см. таблицу), н:роме традиционного статуса ин
фаунного и эпифаунного неподвижного бентоса , брахиоподы получают 
для определенных своих групп статусы нвазиинфаунного и семиинфаун
ного бентоса, супербентоса (новый термин и понятие вводятся здесь), 
а тан:же псевдопланкгона и псевдонектона. 

Для общих энологичеСЮIХ харю<теристин используется терминоло
гия, реI,омендованная Р. Вестом IrWest, 1977], а для брахиопод - тер
минология, разработанная Н. Н. Ян:овлевым [1907, 1908, 19521, 
Е. А. Ивановой {1947, 1949, 1958, 1962, 198'1], Т. Г. Сарычевой ['1949, 
19701, Т. Н. БеЛЬСI{ОЙ ![1960], В. П. Мю{ридиным [1952, 1964] и др. 

Обзор многочисленных пубшшаций по ЭI<ОЛОГИИ неподвижного бен
тоса здесь едва ли необходим. Те же работы, в I{ОТОРЫХ имеется ма
териал, непосредственно касающийся темы статьи, будут Iщмментиро
ваться в процессе изложения. 
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