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Район бассейна р. Илыч расположен 

на западном склоне Северного Урала на тер-
ритории Троицко-Печорского района Рес-
публики Коми. Первые геологические иссле-
дования здесь были проведены А.А. Кейзер-
лингом и П.И. Крузенштерном в 1843 г. Ре-
зультатом этих работ стала первая геологиче-
ская карта Северного Урала. В 1921 г. Север-
ной научно-промысловой экспедицией в бас-
сейн р. Илыч для маршрутных исследований 
направляется геологический отряд под руко-
водством А.А. Чернова. В состав этого отря-
да входили В.А. Варсанофьева и Т.А. Добро-
любова. Впоследствии Вере Александровне 
Геолком поручил составление 124-го листа 
общей геологической карты СССР, куда вхо-
дила площадь, занятая бассейном р. Илыч. 
Позже литология и стратиграфия палеозой-
ских отложений изучалась А.И. Першиной, 
А.И. Антошкиной, В.С. Цыганко, Н.В. Ка-
лашниковым, З.П. Михайловой, 
А.И. Елисеевым, Б.Я. Дембовским, В.А. Сал-
диным, А.Н. Сандулой и многими другими. 

На территории Северного Урала в па-
леозойское время располагался Уральский 
палеоокеан, и в его шельфовой зоне бентос-
ными организмами активно создавались 
разнообразные органогенные постройки и 
рифы. В ходе палеогеографических рекон-
струкций данные по ископаемым органоген-
ным постройкам и рифам используются в 
качестве индикаторов палеоэкологической и 
палеотектонической обстановок, поэтому 
выявление особенностей и причин их транс-
формации во времени дает ключ к рекон-
струкции тектонических процессов и осо-
бенностей изменения условий окружающей 
среды в прошлом [1]. Рифогенные образова-
ния, обладая высокой пористостью, позво-
ляют рассматривать их в качестве коллекто-
ров для аккумуляции углеводородов. Так, по 
данным зарубежных исследователей в по-
гребенных рифах и банках заключено около 
40% мировых запасов нефти и газа [4]. С 
другой стороны, палеоклиматические вариа-
ции вызывали определенные изменения в 
составе палеобиоценозов. На основе инфор-
мации о таких изменениях, руководствуясь 
принципом актуализма, возможно создание 
прогнозов, насколько изменения современ-
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ных условий способны повлиять на совре-
менную биоту. Основная цель работы за-
ключалась в выявлении палеоэкологической 
обстановки на основе литологической и па-
леонтологической характеристик пород. 

Методика исследований. За все вре-
мя исследований в районе бассейна р. Илыч 
было совершено 9 маршрутов. Методика 
исследований включала детальное описание 
разрезов с отбором образцов фауны для 
определения литологической характеристи-
ки пород.  

Исходными материалами для исследо-
вания послужили материалы полевых наблю-
дений по 19 обнажениям в районе бассейна 
р. Илыч в 2015 г., полевой дневник с описа-
нием разрезов геологических обнажений, ли-
тологической и палеофаунистической харак-
теристикой пород, образцы горных пород и 
палеофауны с привязкой к геологическим 
разрезам обнажений бассейна р. Илыч.  

При определении и анализе системати-
ческого состава палеонтологических остатков 
были использованы морфофункциональные, 
актуалистические и экспериментальные ме-
тоды. Суть морфофункционального метода 

заключалась в том, что на основании изуче-
ния формы окаменелостей или следов можно 
судить об образе жизни, условиях обитания 
организмов. Анализ видового состава палео-
фауны показал, что на существование орга-
низмов большое влияние оказывали абиоти-
ческие и биотические факторы. 

С помощью актуалистического подхо-
да проводился анализ между ныне живущи-
ми разными таксономическими группами и 
биоценозами с родственными организмами, 
обитающими в прошлом. Эксперименталь-
ный метод позволил провести реконструк-
цию шельфовых палеобиоценозов, а также 
реконструкцию распределения разных групп 
кораллов в рифовой постройке обнажения 
№ 144. 

Результаты и их обсуждение. Изуче-
ние лохковской (нижний девон) органоген-
ной постройки Лопъю-Кырта проводилось в 
соответствии со специально разработанной 
методикой [3], вследствие чего через тело 
постройки были проведены ряд профилей с 
отбором образцов (рис. 1).  

 

  
 

 
Рис. 1. Сводная литологическая колонка обнажения № 144 (нумерация по В.А. Варсанофьевой) 
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Детальные литологические исследова-
ния позволили выделить три генетических 
типа пород: биогенные (биогермные), меха-
ногенные (био- и литокластовые) и хемоген-
ные (брекчии растворения). Среди биогерм-
ных разностей пород наиболее широкое раз-
витие имеют строматолитоподобные извест-
няки. Строматолитоподобное строение ха-
рактеризуется наличием более светлых и 
более темных слойков (0,2–1,0 мм), сложен-
ных микротонкозернистым кальцитом. В 
этих слойках отмечаются теневые нитчатые 
образования (0,02–0,06 мм в диаметре и 0,4–
0,6 мм в длину), которые, по всей видимо-
сти, являются кальцитизированными чехла-
ми цианобактерий Girvanella. Иногда в 
шлифах можно видеть пузырчатые колонии 
цианобактерий типа Renalcis. Другие типы 
биогермных разностей пород – коралловые, 
фистулелловые и строматопороидные – раз-
виты менее широко в виде пятен и выделя-
ются более светлым цветом на более темно-
сером строматолитоподобном общем фоне. 

Биокластовые и литокластовые из-
вестняки и их переходные разности слагают 

отдельные прослои (мощностью до 1,0 см) 
или отдельные слои (мощностью до 2,0 м) в 
теле органогенной постройки и являются 
результатом разрушения скелетов различ-
ных организмов (кораллы, брахиоподы, кри-
ноидеи, гидроиды), так и уже сформировав-
шихся пород органогенной постройки.  

К хемогенным относятся известняко-
вые брекчии с глинисто-доломитовым це-
ментами, слагающие участки до 0,6 м в диа-
метре. Они формировались, по всей видимо-
сти, в эпизоды вывода органогенной по-
стройки выше уровня моря, когда происхо-
дило растворение отдельных её участков. 

Анализ рельефа рифов включает в се-
бя особенности биогеографических и эколо-
гических условий обитания рифостроящих 
организмов, анализ общих черт рифостроя-
щих организмов. Установлено, что большая 
часть представленных групп организмов ве-
ла прикрепленный донный образ жизни, ис-
ключение составляют головоногие, которые 
являются свободноплавающими организма-
ми (таблица). 

 
Влияние палеоэкологических условий на способы существования организмов 

Признак Брахиоподы 
(Brachiopoda) 

Четырехлучевые 
кораллы (Rugosa) 

Табулятоидеи 
(Tabulatoidea) 

Головоногие 
(Cephalopoda) 

Стромато-
пораты 

(Stromatopo
roidea) 

Образ жизни Бентос при-
крепленный, 
свободноле-

жащий, зары-
вающийся 

Бентос при-
крепленный 

Бентос при-
крепленный, 
свободноле-

жащий 

Бентос по-
движный, 

нектон 

Бентос 
прикреп-
ленный 

А
би

от
ич

ес
ки

е 
фа

кт
ор

ы
 

Темпера-
тура 

Эвритермные. 
Стенотермные 
во время раз-

множения 

Стенотермные Стенотерм-
ные 

Эвритермные Стено-
термные 

Глубина Эврибатные Эврибатные Стенобат-
ные: верхняя 
сублитораль 

Эврибатные Стено-
батные 

Соленость Стеногалин-
ные: морские 

Эвригалинные: 
морские, соло-
новатоводные 

Стеногалин-
ные: морские 

Стеногалин-
ные: морские 

Стенога-
линные: 
нормаль-

но-
морские 
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Окончание табл.  

Признак Брахиоподы 
(Brachiopoda) 

Четырехлучевые 
кораллы (Rugosa) 

Табулятоидеи 
(Tabulatoidea) 

Головоногие 
(Cephalopoda) 

Стромато-
пораты 

(Stromatopo
roidea) 

Образ жизни Бентос при-
крепленный, 
свободноле-

жащий, зары-
вающийся 

Бентос при-
крепленный 

Бентос при-
крепленный, 
свободноле-

жащий 

Бентос по-
движный, 

нектон 

Бентос 
прикреп-
ленный 

Би
от

ич
ес

ки
е 

фа
кт

ор
ы

 

Взаимоот-
ношения с 
другими 
организ-

мами 

Пища для рыб, 
морских звезд, 

а также для 
гастропод 

Natica. Ком-
менсализм 

брахиопод и 
кораллов 

Конкуренция в 
освоении эко-

логических 
ниш с брахио-
подами и табу-

лятами 

Конкуренция 
с брахиопо-
дами и руго-
зами в освое-
нии экологи-
ческих ниш. 
Совместное 

обитание 
(мутуализм) 
кольчатых 

червей и ко-
лоний корал-

лов 
табулят 

Хищники, 
поедающие 

рыб 

Сожи-
тельство 
(коммен-
сализм) с 
различ-

ными ор-
ганизма-
ми, в осо-
бенности 
с червями 
и корал-

лами. Па-
разитизм 
на сирин-
гопоридах 

 

 
Кораллы были особо требовательны к 

температурному режиму, однако теплые и 
холодные течения могут отодвигать и сме-
щать границы их распространения. Кораллы 
могли конкурировать между собой, а также с 
брахиоподами, населяющими одинаковые 
экологические ниши. Брахиоподы в свою 
очередь служили пищей для рыб, морских 
звезд и гастропод. Комменсализм кораллов и 
брахиопод обусловлен тем, что первые сте-
лются вдоль края створок брахиопод, и бра-
хиоподы за счет своей биофильтрационной 
деятельности поставляют дополнительный 
источник питания кораллам. А раковина 
брахиопод в это время утяжеляется, дефор-
мируется. Для кораллов из подкласса Табу-
лятоидеи характерен мутуализм с кольчаты-
ми червями, которые усиливают поток воды, 
поставляя кораллам различные пищевые 

фрагменты, а кораллы служат убежищем для 
червей. Строматопораты могли паразитиро-
вать на табулятах-сирингопоридах: строма-
топораты занимали пространство между 
трубочками Syringoporida, получая пищу и 
дополнительную опору своей постройки, что 
вело к угнетенному положению. 

Были определены до родов и видов, 
рассмотрены следующие представители па-
леофауны района исследований: наутилоид 
рода Protophragmoceras (O2); строматопо-
рата Ecclimadictyon robustum Nestor (S2ld); 
коралл Favosites preplacentis Dub. (D1p- 
D2ef); ругоза Tryplasma sp. (D1p-D2ef); брахи-
оподы Gigantoproductus cf. striatosulcatus 
(С1sj) (сартьюская свита) и Linoproductus 
laevicostus (С1vz) (рис. 2). Установлен отно-
сительный геологический возраст вмещаю-
щих отложений. 
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Рис. 2. Наутилоид рода Protophragmoceras (O2), обн. № 96 

 
Палеоэкологические реконструк-

ции. В ордовикско-силурийское время на 
изучаемой территории существовал морской 
мелководный бассейн, который характери-
зовался тепловодностью, насыщенностью 
кислородом, нормальной соленостью. Бен-
тосные организмы, такие как брахиоподы, 
криноидеи, мшанки, строматопороидеи, се-
лились примерно в одной прибрежно-
морской, сублиторальной зоне. Здесь же 

встречаются представители подвижного 
бентоса – трилобиты и черви-илоеды. В 
верхних частях морского бассейна жили 
нектонные организмы (наутилоидеи) и 
планктоные (граптолиты, акритархии) [5].  

Отдельные представители нектонных 
и планктонных организмов в силу морских 
течений и штормов попадали в крайне мел-
ководные условия (рис. 3). 

  
 

 
Рис. 3. Распределение групп организмов в ордовикско-силурийский периоды:  

1 – наутилоиды; 2 – строматопораты 

 
Сообщества брахиопод, мшанок, кри-

ноидей располагались ближе к берегу, где 
была повышена гидродинамика, и организ-
мы, для того чтобы выжить, должны были 

иметь крупную раковину и прикрепляться к 
субстрату. В более мористой открытой части 
бассейна, где гидродинамика волн ослабева-
ла, существовали сообщества бентосных ор-
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ганизмов, трилобитов и кораллов, а также 
мшанок, строматопороидей, морских лилий. 
Еще в более открытой части обитали наути-
лоидеи и граптолиты. На мягких илистых 
грунтах жили мягкотелые зарывающиеся 

черви-илоеды, которые оставляли многочис-
ленные следы в осадке.  

С помощью приведенных данных уда-
лось провести реконструкцию ордовикского 
сублиторального сообщества организмов 
(рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. Реконструкция ордовикского сублиторального сообщества: 

1 – наутилоид; 2 – мшанки; 3 – строматопораты; 4 – брахиоподы; 5 – горизонтальные ходы илоедов;  
6 – морские лилии; 7 – трилобит 

Рассмотрим состав морских палеобио-
ценозов в девонский период. В целом климат 
в раннем девоне был аридным. Аридизация 
охватила большие территории, а температур-
ный широтный градиент был высок [5]. 

Между силурийским и девонским пе-
риодами никаких значительных изменений в 
составе бентоса не произошло. В девоне ри-
фостроящими организмами в основном были 
кораллы, представленные как колониальны-
ми (отряд Favositida), так и одиночными 
(отряд Rugosa).  

Анализ распространения ассоциаций 
описанных пород позволил установить в те-
ле постройки Лопъю-Кырта следующие зо-
ны (рис. 5): склон, фронтальную часть, пла-
то и лагуну. 

Среди колоний кораллов по морфоло-
гическим признакам выделены массивные, 
ленточные, одиночные, ветвистые и куполо-
видные формы. Интересно распространение 
этих морфотипов. В склоновых средах и во 
фронтальной части постройки Лопъю-Кырта 
развиты куполовидные и одиночные формы 

кораллов. Важную роль здесь играет гидро-
динамика среды. Не все формы кораллов 
могут выдержать действие волн. В зоне с 
активной гидродинамикой колониальные 
кораллы имели массивные и плотноупако-
ванные скелетные элементы, а одиночные 
обладали широкой поверхностью прикреп-
ления или придатками. Высокая степень по-
движности воды обусловливает хорошую 
аэрацию придонных вод, нормальное содер-
жание в них кислорода и пищи. На рифовом 
плато разнообразие форм увеличивается. 
Появляются ветвистые, ленточные и мас-
сивные формы. Гидродинамика здесь ослаб-
лена. Скелеты колониальных кораллов были 
большей частью тонкостенными, а массив-
ные колонии – небольшими и уплощенны-
ми. В зарифовой части разнообразие форм 
кораллов вновь уменьшается до массивных, 
а также появляются строматопороидеи. 

К зарифовым также можно отнести так 
называемую уньинскую свиту, сложенную 
преимущественно пелитоморфными извест-
няками и доломитами с редкими фаунистиче-
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скими остатками, среди которых преоблада-
ют строматопороидеи Amphipora [7]. 

Таким образом, палеоценозы лохков-
ского века в бассейне р. Илыч представлены 
биотопами рифов и лагун. Рифы строились 
преимущественно цианобактериями. Участ-
ками пышно разрастались разнообразные ко-

раллы и проблематичные гидроиды Fistulella. 
В лагунах преобладали губки – амфипоры. 

По данным А.Б. Ронова, В.Е. Хаина, 
К.Б. Сеславинского (1984), в раннем кар-
боне, в целом для платформ, было характер-
но карбонатонакопление [6]. 

 
  
 

 
Рис. 5. Схема распределения разных групп кораллов рифовой постройки в обнажении № 144:  

1 – массивные; 2 – ленточные; 3 – одиночные; 4 – ветвистые; 5 – куполовидные 
 

В составе бентосной фауны и флоры 
больших изменений в течение карбона не 
произошло. На мелководном открытом шель-
фе преобладали брахиоподы, ругозы, табуля-
ты. Были многочислены мшанки, криноидеи, 
двустворчатые и брюхоногие моллюски, га-
строподы обычными были губки. Часто 
наблюдались скопления кальцибионтов, зеле-
ных и красных водорослей, а также цианобак-
терий. В визейское время наиболее распро-
страненными среди брахиопод являлись сво-
бодно лежащие представители родов – Gigan-

toproductus, Linoproductus и др. На отмелях 
были распространены строматолитовые по-
стройки и обраставшие водоросли. Обнару-
женные в обнажениях № 62 и № 2 представи-
тели отряда Продуктиды относятся к свобод-
нолежащему экологическому типу. Крупные 
раковины Gigantoproductus cf. striatosulcatus 
лежали на дне ближе к берегу, не прикрепля-
ясь ножкой и не цементируясь. Linoproductus 
laevicostus относятся к понтонному подтипу с 
развитыми иглами, которые помогали удер-
живаться на мягком грунте (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Распределение разных видов отряда Продуктиды в каменноугольный период:  

1 – Gigantoproductus cf. Striatosulcatus (С1sj), обн. № 62; 2 – Linoproductus laevicostus (С1vz), обн. № 2 
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В итоге удалось выделить генетиче-
ские типы и механизмы образования карбо-
натных отложений. Анализ видового состава 
палеофауны показал, что на существование 
организмов большое влияние оказывали 
абиотические и биотические факторы, среди 
которых температура, глубина, соленость, а 
также взаимоотношения с другими организ-
мами. Комплексный анализ палеофауны 
позволил определить относительный геоло-
гический возраст пород, выявить особенно-
сти распределения организмов в рифовых 
постройках. В результате удалось построить 
модели палеобиоценозов для ордовика, де-
вона и карбона. 

Авторы выражают глубокую благо-
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рой палеонтологии геологического факульте-
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