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Развитие биоты бореальных морей па протяжении юры и неоr<ома про
исходило· в несr<олько этапов. Основные переломные моменты характеризуют
ся полным или значительным изменением .состава семейств и подсемейств 
головоногих и существенными rrерестройками сообществ бентоса. Отмечаются 
кризисные ситуации истории бореальной биоты (граница пливенсбаха и тоа
ра, середина байоса и т. д.) и этаrrы нивелировrш фаун. Приводятся новейшие 
схемы стратиграфического деления юры и не.окома Бореального пояса rro ам
монитам и двустворнам. Реперные уровни, отвечающие этапам нивелировни 
фаун, rrоаволлrот хорошо увязывать rстра.тиrрафические шкалы отдельных ре
гиоrrов между собой и .со станда1рто.м. Намечается ряд проблем в стратиграфии 
юры и неОJЮма Б<ореального пояса, еще ждущих своего µ;остаточного обосно
ванного решения. 

IОрс1ше и неоRомсRие отложения в пределах Бореального пояса рас
пространены чрезвычайно широко. Они протягиваются сплошной п.олосой 
вдоль всего северного :края Евразии вплоть до АлясRи и :Канады, появля
ясь далее вновь у восточного Rрая Гренландии. На севере СССР они обра
зуют I<рупнейmее в мире поле. Протяженность площади почти непрерыв
ного развития юрсRо-неоRомсI<их толщ с запада на востоR от западной ча
сти Баренцева моря до Чукопш превышает 5000 км, а с юга на север (от· 
южного Rрая ЗапаДJНJО-СибирсI<JОЙ равнины до Земли Франца-Иосифа)
болсе 3000 RM. При этом в ранней и поздней юре и в неоRоме R Бореаль
ному поясу .принадле·жали и .мо.р.я Северо-Западной Евроо�ы, а rв Сеrnетрной 
Америr<е, начиная со средней юры,- ее внутренние и частично запад
ные моря. 

Нолоссальные размеры этой площади, труднодоступность северных 
районоrв, ограниче�ниый cpocr< праве:дения ·в ни.-х [Толевых ·раб.от •и, ианонец, 
зал,егание юры и шю1юма на большей част.и площади их 'Р3.13'ВИТIИЯ по� 
п;�ащом болеее молодых образований долгое время сдерживали разработ1<у 
детаJ1ьной стратиграфии. Лишь с 50-х годов началось планомерное изуче
ние ра.зрезо�В юры и нео:кома на севе.ре СССР и обобщmrие ма·териалов 
бурения, про1Водившwося на занрытых терр:шrориях. Бл.агодruря чрезвы
чайной инте.I1Jсmвоюсти ЭТ·И·Х исследований, r<оторые про•вотились большими 
объединенными группами специалистов Анадемии наук СССР и Мини
стерства геол0гии СССР, за 20 лет было получено таR много данных, что 
оказалось во-зможным увя.зать .в стройную систему не толыю мате.риалы, 
получен:ные прещше.ствующиМ�И •стратиграфами, н.о и принц�ипиально их 
дополнить, детализировать и в итоге разработать схему зонального деления юрсRих и нео:комсRих отложений северной части СССР� которая сопо
ста:в.има со ·Стандартной ШRалой, а •для верхней юры и iНВО!Rома по своей 
детальности !Не усту.па.ет эт.ой пшале. Разработаmrа.я по саверу СССР схе
ма преRрасно увязывается со схемами расчленения юрских и неокомских 
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'Отложений Севiфной Америюr, Восточной Гренландии, центральных ча
стей PyccI{QЙ равнины и Дальнего Востока. 

Основой для ра:зраб'оч-ки зональной шкалы юры и неокома явились 
данные о распространении в многочисленных изученных разрезах аммо
нwов. Для ()Тдель·ных достаточно крупных ре-гианов, параллельно с а.ммо
нитовой шкалой, разработаны ШI\алы и по другим группам. Так, для сред
ней юры Средней Сибири, Северо-Востока и Дальнего Востока СССР 
предложе!На шкала по иноцерамидам, для верхней юры и нео1<ома - шка
ла по бухиям, выделены горизонты, охарактеризованные определенными 
компле�<сами белемнитов. Наконец, для расчленения и сопоставления раз
резов закрытых территорий успешно используются компле�<сы форамини
фер, радиолярий и остракод. I3 истории развития бореальной биоты на протяжении юры и неокома 
намечается О1предел0ill!Ная эталность. Основные пе1рело:мные моменты . в 
раз.витии харантеризуются поJшым или з·начлтельным изменением ·соста
ва  семейств и подсемейств головоногих и существенными перестрой1<ами 
сообществ бентоса. 

Причинами таких коренных перестроек бореальной биоты являлись, 
·скорее всего, изменения среды обитания - палеогеографические и палео
климатические. Изменения очертаний береговой линии, направлений тече
ний, уменьшение температурной контрастности вод отдельных. анваторий 
нле.rши за ·Собой .внедр01Ние в бореальные М()рЯ ранее несвойстве·нных им 
групп головоногих и создавали кризисные ситуации для сообществ бен
тоса. В дальнейшем некоторые из таких групп иногда на длительные 
отрезки времени широко осваивали просторы бореальных морей,  эволю
ционируя в них и создавая специфические группы бореальной фауны. Об аммонитах первой половины лейаса (геттанг, синемюр и ранний 
плинобах) мы имеем лишь отрывочные данные, поэтому уверенно судить .о рубежах в истории их развития пока преждевременно. Белемноидеи в 
<�то вре�мя 'В �бореальных морях .во.все tНе раз.вивались. 

Несомненно, начало юрского периода совпало с началом крупного 
.этапа в развитии головоногих в бореальных морях. Сюда проникли из 
Европы, огибая Евразиатский материк с· юга или, возможно, с севера 
Psiloceratidae, затем Schlotheimiidae. Второй этаrп, .оо-впruвший •С раооеле
.нием на Северо-Востоке СССР Arietitidae, намечае11ся в синемюре.  О ран
нем плинсбахе ничего определенного сказать нельзя. 

Пережив кризис в конце триаса (рэте) ,  сообщества бореальных дву
створок в течение геттанга - синемюра нивелируются. Rратl\овременные 
:mиршю распространенные доминанты (Pseudomytiloides, Otapiria и др.) 
в сопровождении характерных (Oxytoma, Kolymonectes и др.) и сопут
ствующих видов (Glyptoleda, Lima s. l. 1и д.р.)  образуют лрОIСто у;ст.ро
.енные оо:общества, ·в которых заняты лишь два - три трофических 
уровня [6). 

Снедения о геттангских и синемюрских комплексах двустворо1< весьма с1<удные, за исключением Северо-Востока СССР. Здесь на фоне тес
ной связи родового состава геттангских и синемюрских сообществ дву
створок в синемюре происходит обновление видового состава [ 11). Оно не 
сопровождается существенной перестрой1<ой сообществ, хотя последние 
и становятся более разнообразными и частично дифференцированными по 
уроВ'Ням пит.аюия. В компле�сах цвустворо:к ЭТ()ГО времени отм·ечаются 
представители Harpax, бу1дущие доминанты плиН<Обахс:юих ооабще.етв. 

Данные о раннеплинсбахских комплексах еще более скудные. Веро
ятно, в это время биота Бореального бассейна переживает очередной нри
эие. Заметным элементом сообществ бентоса этого временил являлись, 
вероятно, Harpax ех gr. spinosus, иногда ограниченно доминирующие в 
комплексах двустворок из толщ, относимых условно к нижнему плинсбаху. В целом сообщестБа однообра31Ны и бедны rв количественном тноше
гнии, не дифференцированы в пространстве [ 11). В течение первого этапа 



.становления и развития юрсrшй биоты Бореального бассейна сильное 
влияние на нее оказывают эмигранты из Палеопацифики. 

СледУющий крупный рубеж совпадает с началом позднего плинсбаха. 
Бореальные моря ою{упировали амальтеиды, в первую очередь принад
лежащие к родУ Amaltheus. Характерна высокая степень эндемизма боре
альных амальтеид на видовом и, возможно, подродовом уровне (Norda
.maltheus), причем степень эндемизма нарастала от начала к концу позд
него IIлинсбаха. 

В начале поздноолинсбахского этапа повсемесmо распространооы 
просто устроенные сообщества двустворок с доминировавшими Harpax ех gr. laevigatus,  аномалодесматными эврибионтами (Homomya и др.), харак
терпыми - Myophoria lingonensis, Eopecten ех gr. viligaensis и др. В те
чение позднего плинсбаха таксономическое разнообразие двустворок воз
раста'1'о. Постепенно усиливалась дифференциация сообществ в простран
-стве - увеличивалось количество палеоизоценозов и эндемизм составляю
щих сообществ (Tancredia, Meleagrinella, Oxytoma, Aguilerella и др.). 
Н1, 21]. 

. 
n конце позднего плинсбаха из морей Западной Европы в арктиче

ские моря проншши первые белемноиде1и [ 17]. 
Граница между плинсбахом и тоаром являет собой рубеж между 

.цву.ю1 совершенно разными комплексами аммонитов. Амальтеиды исче
зают полностью к rшнцу плинсбаха; их заменяют в тоаре семейства Dac
tylioceratidae и Hildoceratidae. Появившись в начале тоара, эти семейства 
достигают своего расцвета в середине и конце раннего тоара. Комплекс 
бореальных дактилиоцератид слагался родами Kedonoceras, Dactylioceras, 
Zugodactylites, Catacoeloceras, Porpoceras, Collina. Существенную роль в 
ассоциации раннетоарсюих аммОIНИ'DОВ 1Играли хильдоцерат.иды, принадле
жащие подсемействам Hildoceratinae и Harpoceratinae, в особенности 
посл<:Jднему из них. Из хильдоцератид в раннем тоаре существовали роды 
Hildoceras и Arctomercaticeras, а из харпоцератид - роf!ы Tiltoniceras, 
EleganLiceras, Harpoceras, Kolymoce1·as .и Pseudoliceras [ 19]. 

Тоарский век был также веком господства в бореальных морях бе
лемно:ищей - .надсемейетва Cylindroteuthaceae, 'Вiшючающе:го семейство 
Passэloteuthidae с тремя подсемействами и очень разнообразным родовым и подродовым составом, и несrшлько позже Hastitidae с двумя подсемей
ства�vIИ. Н. середине тоара здесь появилось эндемичное бореальное семей
.сrво Pseudodicoelitinae, принадлежащее к надсемейству Duvaliaceae, поя
вившемуся в морях Тетиса лишь в средней юре [ 18]. 

Резкие измен61Ния, отвечающие но.�tой 11:ризиспой �ситуации, пр<;�исхо
дя·r па рубеже плинсбаха и тоара в сообществах бентоса. В ряде районов 
Бореального бассейна не отмечается почти ни1шк0й унаследованности в 
тоарсмих rшмпшжсах :r�;вустворон от 1плинобахс!\их [6, ·19, 22]. В Rачале 
1.'Оара были ширОI{О распространены моновидовые сообщества с невысоной 
плотностью поселений (Meleagrinella, Dacryomya и др. ) .  К середине ран
него •roapa сложились устойчивые простые сообщества с высоной популя
ционной плотностью доминантов, например ассоциации Dacryomya + Tan
credia, Pseudomytiloides+ .Мodiolus + Lucina, Meleagrinella + Tancredia, ха
раr1:rеризующи.е разные фацкальлые ЗОIНЫ мор.я. В отдельные моменты ,Qчень широко распространялись кратr{овременные доминанты (Meleagri
нella substriata, М. sparsicosta, Pseudomytiloides marhaensis и др.) [5, 12, 
1 3, 39]. 

О поздн-етоарских комплексах двустворок сведения весьма скудные. 
Однаi\о можно отметить значительное сокращение разнообразия - обед
нение сообществ двустворок как в качественном, так и в количественном 
Qтлошении. Они состояли в основном из эврибионтов, струнтура сооб
ществ неустойчива. Появляются признаки нового кризиса бентосных со
обществ, продолжавшегося на большей части Бореального бассейна и в 
нача.n:.е аалена. 
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Граница раннего и позднего тоара является следующим переломным 
моментом в истории развития головоногих в бореальных морях. Это гра
н:ица реююго обе�днмия сообщества аммонито.в и, в меньшей 1сте1ПеНiи, бе
лемнитов. В поздне1:vr тоаре из ДаI-\тили·оцератИiд остаюТtся лишь роды 
PorpO'ceras и Collina, . известные в Сибири на Омолонском массиве, а так
же встречающиеся в Арктической l{анаде, в Западной Канаде и на 
Шпицбергене [ 19, 24) . В некоторых районах Бореальной области (Аля
ска, Западная Канада, Шпицберген) встречаются еще и позднетоарские 
Grammoceratidae. Значительно шире в бореальных морях распространен 
продолжавший существовать единственный род хильдоцерадит - Pseudo
liocei·as. Этот род, представленный все более специфическими видами. 
насе.;шет бореальные моря и в раннем аалене (Pseudolioceras beyrichi -
в самом начале аалена, позже, в раннем аалене -,--Р. mclintocki) ,  а в 
позднем аалене дает начало новому эндемичному роду Tugurites. Послед
ние представители тугуритов - группа Т. fastigatus - исчезают лишь в 
раннем байосе. В арктических морях, примыкающих к Бореально-Тихо
океанской области, комплекс аммонитов обогащен, по сравнению с цент
ра.11ы1ыми арктическими морями, другими родами Graphoceratidae, Hildo
ceralidae и Hammatoceratidae: в раннем аалене Leioceras - в Арктиче
с1<0й }'i.анаде, Tmetoceras - на Аляске, в Западной Канаде и в Западных 
рr.йопах США; в · позднем аалене Erycitoides - на Дальнем Востоке 
СССР, на Аляске, в Арктической и Западной Канаде. 

Этап существования в бореальных морях последних хильдоцератид 
и генетически связанных с ними тугуритов, охватывающий по времени 
поздний тоар - аален и начало байоса, в истории развития белемноидей 
отмечается постепенным обеднением в:омплексов белемноидей, причем 
господство в комплексах переходит от доминировавших в тоаре Passalo
teutbidae к эндемичным Pseudodicoelitidae, а также Hastitidae. В раннем 
байо1:е сохраняется лишь очень обедненный комплекс, в котором однако 
есть представители всех трех названных таксонов. 

Новый этап развития сообществ двустворок - нивелировка, а затем 
и дифференциация на больших площадях - начинается в раннем аалене. 
При атом миграция бентоса постоянно идет в сибирские моря с востока 
на запад, в связи с чем становление сообществ двустворок на востоке и в 
центральных частях бассейна происходит не одновременно. Отмечается 
существенная гомотаксальность характерных для аалена Бореального 
бассейна Oxytoma, Mytiloceramus. Наоборот, эндемик арктических морей 
Arctotis, появившийся на севере Сибири в начале аалена, лишь позже 
nронИI{ает в моря Северо-Востока СССР. Процесс нивелировки сообществ 
бе�нтоса, продолжа·вmийся до начала ·байоса, характеризовался пост·епен
ным возрастанием разнообразия сообществ и дифференциацией их на 
площади [6) . В позднем аалене в специфичес1шх фациях широко рас
пространены несвойственные ранее для бореальных морей Arctica, Nucu
l:э.na, Arctotis и др. ,  захватывающие ведущую роль в сообществах бенто
са. В это же время впервые формируется ассоциация борейоне�<Тес + лио
стрса, характерная для позднеюрс1шх бореальных морей. В начале аале 
на из Тихого 01�еана проникают эврибиотные Mytiloceramus. В начале 
позднего аалена они быстро заполняют большинство разнообразных сво
бодных в послекризисной стадии биотопов по всему Бореальному бассей
ну. Образуя поселения с высокой популяционной плотностью, митило
церамы увеличивают свое разнообразие как за счет видов эндеминов 
(М. priscus, М .  anilis, М .  mongkensis и др.), таи и благодаря иммигран
там с востока [ 19) . Однако к началу байоса (время Tugurites fastigatus) 
общее разнообразие бентоса сокращается - наступает новый кризисный 
этап, ноторый переживают лишь немногие, либо хорошо специализиро
наmные (Arctotis, Arctica и др. ) ,  ли.бо широко эврибионтные (Mytilocera
mus, Homomya).  Причем в отдельные моменты (например, во второй 
половине раннего байоса) в связи с ослабленной конкуренцией происхо-
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дят быстрые и чрезвычайно широ1ше расселения моновидовых сообществ 
::шрпGионтов (например, Mytiloceramus lucifer).  Биота арктических морей, 
при.мыкающих к Бореально-Тихоокеанской области, постоянно остается 
более разнообразной за счет внедрения фауны с востока (5] . Резко отлич
ны от арктичесrшх в байосе моря Бореально-Тихоо1{еанс1{ОЙ области, со
общества двуствороR Rоторых исключительно богаты и разнообразны за 
счет тетичесRих элементов. 

Один из наиболее заметных переломных моментов в развитии боре
альных головоногих приходится на ранний байос и совпадает с концом 
времени существования Tugurites fastigatus. Во второй половине раннего 
байоса на смену тугуритам приходят не связанные с ними генетичесRи 
при:шельцы из тетических морей - редrше Stephanocerataceae: роды Nor
man!lites, Stephanoceras, Chondroceras и оппелиды (Вradfordia ) .  В Сибири 
имеются буквально единичные нахоДRи этих аммонитов. На Северо-Во
стоке И Дальнем Востоке СССР и в Арктической Канаде распространен 
'Тю:же эндемичный раннебайосский род Arkelloceras, принадлежащий 
!{ семейству Stephanoceratidae. 

Комплекс белемноидей представлен, начиная с позднего байоса, 
·единственным родом пассалотеутид - Paramegateuthis. Этот этап резкого 
обеднения бореальной фауны головоногих охватывает и поздний байос, 
хотя в то же время начинается новый значительный перелом в форми
ровании бореального 1шмплеRса головоногих. В позднем байосе, в северо
амерИRанских арктичесRих морях зарождаются новые семейства голово
ногих - аммонитов Cardioceratidae и белемнитов - Cylindroteuthidae 
( 8, 17] . 

В это же время отмечаются кратRовременные эRологические экспан
сии неноторых родов двустворок (Solemya, Boreionectes) на фоне по
прежнему широкого распространения Arctotis, Mytiloceramus и других, 
хараr{терных для бореальных сообществ бентоса родов (Arctica, Homo
my� и др. )  [ 5] .  Одновременно закладываются новые группы Mytilocera.
mus (например, груттпа М. kystatymensis) ,  которые наиболее ширО!{О 
развиваются в бате .  В целом, байос - время автохтонного развития бен
тоса в арктических морях [4] . 

Начиная с середины раннего бата нардиоцератиды завоевали господ
ство, ширОI{О расселившись в бореальных морях, и удерживали его на 
протяжении батС!{ОГО, келловейского, О!{сфордсr{ОГО и отчасти 1шмеридж
сного венов. Кардисцератицы стремительно эволюционировали, образуя 
сменяющийся во времени ряд подсемейств Arctocephalitinae - Cadocera
tinae - Quenstedtoceratinae - Cardioceratinae (9 ) .  Роды, реже виды кар
диоцератид создают харюперные номплеRсы, обеспечивающие зональную 
стратиграфию батского, келловейского и ОI{Сфордсного веRов. Можно 
отметить один, норотний по времени отрезОI{ геологичеСI{ОГО времени, !{ОГ
да наряду с I{ардиоцератидами (род Arctocephalites )  в первой половине 
позднего бата прони!{ЛИ в арктичесRие моря, вероятно с запада, оппели
ды - род Oxycerites.  В отложениях батсного яруса этот этап отражен 
подзоной Oxycerites jugatus в зове Arctocephalites elegans. Цилиндротеу
тиды, появившиеся в бореальных морях Северной Америни с позднего 
байоса, а в морях Сибири со сред�его бата, сохраняют свое господство 
до готерива. 

В раннем и среднем бате в арRтичесRих морях продолжается ниве
лиров]{а бентосных сообществ, которые постепенно обогащаются за счет 
иммигрантов с востона. Широко распространяются Arctica, Nuculana, 
Malletia, l\!_usculus и др., ранее лишь сопутствующие в сообществах. 
В поз�нем бате с запада и с востоRа проникают Meleagrinella, Isognomon, 
Gresslya и др., тесня господствовавших ранее эврибионтов и закладывая 
основу позднеюрсюих оообщес'Г'В двуство1юн [ 4] . Сонращает.ся роль Arcto
tis и M ytiloceramus, значительно возрастают дифференциация и разно
образие сообществ двуствороR, а в нелловее (с времени Cadoceras elat-
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mae) господствующее положение зю"-ватывают Meleagrinella, Boreionectes" 
Grammatodon, появляются первые бухииды (род Praebuchia) .  

Гла.вной оообеювюстью развития бореальных 1двуст<Ворчатых .моллю
с1юв в поздней юре являлась их прогрессирующая во времени географи
ческая и фациальная дифференциация. Если в Арктической области в. 
келловее и оксфорде ядра мелководных морских бевтосных сообществ: 
составляли борейонектесы, арктики, астарты, мускулусы, мелеагрине ллы" 
изогномоны, плевромии, бухии и иноцерамы, то в более южных (нижнебо
реальных морях мелководные сообщества состояли главн:Ь1м образом ИЗ> 
разнооб.ра.зных устр1ИЧных (г.р.ифей, ЭI{Зогир, лоф, гладких устриц), тршо
ниид, астартид (включая неокрассин и описов) ,  кардиид, мелеагринешr 
и хламисин. 

В конкретных палеобассейнах в это время четко обосабливаются 
два типа сообществ: прибрежное мелководноморское, характеризующеес�r 
высоким видовым разнообразием с преобладанием реофильных фильтра
торов, и удаленное от палеоберега умеренно глубоководное качественна 
более бедное, иногда ·с р�ЗI{ИМ доминированием 1не:многих видов фильтра
торо�, но обычно включающее бобирателей-палеотаJR.оодонт, таких 1щк Nu
culoma, Dacryomya, Nuculana, Malletia и др. 

История развития арктической биоты второй половины· поздней юры 
представляет .собой оче1Нь ·сложное .и тесно пе.ре.плетенное сочетание инва
зий в Арктический бассейн KaI{ бореально-атлантических, так и, в м ень
шей степени, бореально-тихоонеансI{ИХ элементов наряду с эволюцией 
и расселением в морях Бореального пояса эндемичных таксонов. 

Начало нового I{рупного этапа в развитии бореальных головоногих 
отмечено появлением перисфинн:тид. После безраздельного господства 
кардиоцератид наряду с ними появляются в конце оксфорда и начале 
кимериджа Perisphinctidae, ранее в бореальные моря не  заплывавшие, 
а в 1шмериджском и волжском веках ставшие наиболее ·харантерны:м: .се
мейством бореальных комплексов аммонитов [9, 18] . Пути проникновения: 
П!;)рисфипктид в арI{ТИчес1ше моря шли из Северо-Западной Европы 
(Англии) через Гренландию и Приполярный 'Урал. Первые перисфинкти
ды - Ringsteadia проникли на Приполярный 'Урал <В самом Rонце окс фор
да, а в самом начале кимериджа тем же путе м  далее в Печорское и 
Средне-Русское моря и на Приполярный 'Урал иммигрируют Pictonia, 
Prorasenia, Rasenia и др. 

FlижНIИй RИJМе•р.идж ш Сибири охаIJантеризован родам.и ·семейсw Car
dioceratidae (Cardioceratinae) и Perisphinctidae (Pictoniinae и Aulacostep
haninae) .  

В теченне позднего нимериджа происходит дальнейшее развитие обе
их бореальных групп аммонитов. Из перисфинктид в арктических м орях 
широко расселяется подсемейство Aulacostephaninae. Основная м асса 
Aulacostephaninae является иммигрантами из Северо-Западной Евро
пы [18) . 

В самом конце юrмериджа можно ·выделить 1{рЭJТковрюн:шны�i этап 
пронmшовения из бореально-атлантичес1шх морей далеI{О на востОI{, ДQ 
бассейна р. Хатанги и Таймыра, оппелид (род StreЫites) .  

В ранневолжское время в компленсах бореальных аммоноидей гос
подствующими являются перисфинктиды. На смену позднекимериДжсни:м 
Aulacostephaninae приходят Pseudovirgatitinae, их сменяют в средневолж
сн:ое время Dorsoplanitinae. Ранне- и средневолжские аммониты сильно 
диффе.ренцированы в п.ространстnе, образуя в разяых чаотях Бореаль
пого по�яса овоеобразные наборы родов и ·видов, ДQIСтаточно хорошо меж
ду собой увязываемые. 

Рубеж между средне- и поздневолжсI{ИМ временем знаменуется появ
лением нового эндемичного бореального семейства Craspeditidae. Парал
лельно продолжают встречаться, но в подчиненном ноличестве, Dorsopla

- nitinae (Cl1etaites, доживающие до начала берриаса) .  
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Определенный этап в развитии бореальных аммонитид фиксируетсЯ> 
проникновением в моря Бореального пояса, вероятно из Атлантики, ми
нуя Северо-Западную ЕврООiу, характерных rв целом для T·errиca ви.ргато
сфию;:�ин и берриаселид. Они появляются в сибирских морях во· второй 
половине средневолжского времени, достигают широкого распространения 
в поздневолжокое rвр.е.мя и �исчезают на границе юры и м:ела (последние 
берриаселиды в Сибири - Sachsia есть в раннем берриасе) .  

Б елемвюище.и - Cylindroteuthidae в боtреальных 1морях продолжают 
постепенно развиваться, начиная с бата, на протяжении всей позднеюр
с1юй эпохи. В келловее и начале оксфорда в Восточно-Европейское море· 
на севере до широты Рязани проникли из Тетиса Belemnopsinae - мел
кие формы Hibolites.  В некоторой степени переломным моментом в раз
витшш бореальных белеююи:дей .являеrея гра:ница кимерИiджского и 
волжсвого веков, хотя и эту границу переходят не тольно все подсемей
ства и роды, но и ряд видов [ 16] . 

Во второй полмиле 1Ш)здней юtры сох·раняет.ся прее1мствооность . в 
развитии двустворчатых моллюснов нан в арнтичес1<ой, тан и в бореаль
но-атлантичесной областях. В пределах областей возрастает провинциа
Jrизм номшле1«сов, а ·в:нут,р.и палеобаосейнов еще более yoилmiaerrcя диф
ференциация сообществ по биономическим зонам. 

В донных сообществах раннекимериджсних арктичес1шх морей доми
нируют бухи.и, борейоне1Ктесы, изогно.моны, а·стартиды, энтолмумы, и.но
церамы, арктики. В позднем нимеридже - бухии и астартиды. Бентое: 
бореально-,атланwrч;е'Сюи баосейв:оrв в нимер.идже бедООI, что объясняется 
изменчивым режимом осаднонакопления. В нижненимериджсних 1юмп
лексах преобладают лимагринеллы и люциниды, в верхне�шмеридж
смх - устричные' (Liostrea plastica, Exogyra spp) и трации. 

Вслед за кризисом переходного между нимериджем и волжским вре
менем наступает период бурного развития двустворок Наиболее изобиль
ны и разно.образны бореалыrо-атлан11ические ранпеволжсrше аоооциации, 
формировавшиеся под влиянием Тетиса. Основу мешшводных сообществ 
здесь оостаrвляют фильтраторы: тригонииды, люциниды, 11шеностреоиы и 
бухии. Эти же группы, а тю<же разнообразные устричные (эr<зогиры и гшщ1ше устрицы), астартиды (Astarte s. str" Opis, Neocrassina) ,  лииииды 
(Pseurlolimea, Plagiostoma, Limatula, Lima s. str) , мантромии входят в со
став идер биоценозов средне-верхневолжс1<ого времени. 

Арн'!lичесние ·ранне.волжск.ие донные оообщества по сравнеnлю с бо
реально-атлантичес1<ими бедны начественно и ноличественно. Лишь позд
нее, ,в среДне- и rве.рхнВ'волжс.кое ;время, резно ;во,зрастает их танооно�1иче
ское разнообразие: бухии, арктотисы, борейонентисы, гладние устрицы, 
изогномоны, иноцерами, агилереллы составляют ядра донных сообществ. 
В волжское время среди двустворон отмечаются повышенные темпы фор
мообразования главным образом на основе автохтонных элементов. Внут
ри арктической области усиливается провинциальная дифференциация. 
Внутри палеобассейнов отчетливо обособляются три типа сообществ: при
брсжно-морсние мелноводные, харантеризующиеся высоним видовым раз
нообразием (до 30-40 видов) сестонофагов, умеренно глубоноводные -
вдво�з менее разнообразное с доминированием немногих фильтраторов 
nысо1<ого уровня, 1И относительно глубоководное - удаленное от палеобе
рега, тансономически бедное· с преобладанием бухий среди фильтраторов 
и лал1=ютаксодонт среди собирателей. 

В нонце волжского ве1<а, в пределах арктичесного бассейна происхо
дит значительная нивелировка умеренно и относительно глубоководных 
допных сообществ. 

Переход 1< меловому периоду ознаменовался исчезновением, I<ан уже 
,v1,азывало.сь, в бареаль.ных мор.ях те11иче�ких ·виргатоофиннтин, берриа
селид, долrое время до этого господствовавших в бореальных компленсах 
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.пернсфишпид (лишь Sachsia и Chetaites сохраняются в нижней зоне бер
риа-са - Chetaites siЬiricus) .  Гоепадс11Во заоое'вывают новые г.руппы Rpa!C

. спедитид - ранее неизвестные роды Surites, Pseudocraspedites, Praetollia _и ряд других [ 7, 25, 27, 29, 30] . Наряду с этим идет обеднение по видо
вому составу цилиндротеутид. 

Перелом в развитии белемноидей происходит в разных частях Боре
. ал:ьногu пояса · неодновременно. В европейских морях переход от ассоци
ации с преобладание�М Pachyteuthis, Lagonibelus и Cylindroteuthis R доми
нирующим позднее Acroteuthis происходит уже на границе средне- и 
поздневолжского времени. В сибирских и предположительно североамери

·R�нских морях этот переход осуществляется на границе берриаса и ва
ланжина [ 1] . 

Среди а1м11юноидей, �начиная со второй зоны вала·нжиша - Temno
ptychites syzranicus, поя.вляется и быстро з авое-вывает госпо�с.тво семей
ство Polyptychitidae. В .середине раннего го;терлва ·er-.o 1оменяет семейст·во 

.SimЬirskitidae. Параллельно с последним в европейских морях развива
е rс;� иоследнее в надсемействе Cylindroteuthaceae бореальное семейство 
Oxyteuthidae. В сибирских морях оно неизвестно, вполне возможно, из-за 
,регрессии моря в основном за пределы современной суши. В сибирских морях с конца готерива, в европейских с баррема, а в 
.североамериRанских, по-видимому, тольRо с апта вымирают свойственные 
Бореальному поясу симбирскитиды и ОRситеутиды. НасRОЛЬRО можно су
дить по огра!Н!ИЧенно·му числу находо.R, Tllil{ JШR бе.реговая ЛШLИR А1штиче
ского бассейна в то время находилась в основном за пределами современ
.ной суши, их место занимают аммоноидеи и белемноидеи (Belemnopsi
,dae) ,  общие .с Те•тисо·м. Оче.I1.ИJДН0, iИсчезли условия для ра•З'вития свое.об
,р азной, овойствеm'1юй только Бореальному поясу, фау.ны ;головоногих. 

На границе юры и мела не происходит существенного изменения 
.комплеRсов двуствороR, лишь частично изменяется видовой состав. Rом
.пленсы двуствороR в разных районах АрRтичесRой и Бореально-Атланти
чес�юой областей .об:но'ВJLЯют.ся не QДНОВ•ременно, 'НО, юш 'Правило, нооRоль
:КО выше установленной по аммонитам границы [ 1] . Максимальная ниве
л ирою�а комплеRсов п.ро'Ис�о,д.ит в фазу Hectoroceras kochi, когда одни .и 
·те же виды бухий проникают далеко на юг почти до 40-й параллели. 
В течение берриаса бухии доминируют в р азличного типа сообществах .:ка1� Ар1{тической, так и Бореально-АтлантичесRой областей. 

В валанжин�сRИх сообществах двустворок бухии не только сохраня
·ют позицИJИ, занятые в бе•рриасе, но .и упрочают �оное положеlНiИlе. Ши
роRое географичеСRое распространение немногих ранне·валанжинских 
видов бухий следует, вероятно, связьшать с выравниван:и;ем условий на 
огромных пространствах морей Северной Евразии [2, З] . 

R ко·нцу i!lаланжина - началу готери.ва онижаеТJСя разнообра0ие iЦВУ
·створо1{ и бухий. Новый кризис на�тупил в середине готерива. 

Резюмируя все оказанное, приходится признать, что в раз•витии бо
реальных моллюсков в юре и неокоме особенно отчетливо проя.вились 
три перелома, одинаново отразившиеся и на голооюногих, и на двуствор
ках. Это - граница плинсбаха и тоара, середина раннего бай.оса и конец 
неокома, К'йгда исчезают свойственные только Бореальному поясу группы 
·аммонитов и белемнитов, про:исJюдят коренные перестройки сообще>етв 
двуствороо. Все эти переломы определяются, надо думать, изменени11ми 
•среды - скорее всего регрессиями и трансгрессиями бореальных морей, 
и отчасти, возможно, и палеоклиматическими факторами, т очнее, колеба
ниями в палеотемпературах водной среды. 

Зональная схема деления нижней юры, основанная в первую очередь 
на данных по территории Севеоро-Востока СССР, распространяется глав
ным образом по верхнему плинсбаху - нижнему тоару и на территории 
Средней Сибири и Дальнего Востока (табл. 1 ) . Не менее детальная и во 
многом со<впа.дающая э·ональ:ная шкала RИ1ЖI1ей юры раэра:ботана .канад-
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С е в е р с н б и р и 1 Зоны и подзоны по аммонп-там 

Pseudolioceras rosenkrantzi ···········--··· ·------·-- - - - - - - - - - - - - · - --········· 
Porpoceras polare 
Zugodactylites monestieri 

Dactylioceras athleticum ... Harpoceras falcifer ' ф ф -.., ..... Q <.> Harpoceras exaratum 1'><-� �  Eleganticeras alajaen-::r:: � ... se 
Tiltoniceras propinquum 

1Amaltheus viligaensis 

... "." ...  "" ................ ................... .... , 
Amaltheus talrosei 

Amaltheus stokesi 
Слои с Polymorphites 

Angulaticeras kolymicum 

Coroniceras siverti 

Arietites libratus 

Schlotheimia angulata 
W aehneroceras frigga 
Psiloceras planorbls 

Слои с двустворками 

....................... ? "  .................. .'!.���?.���-.!�-��.:��-�---············ 
Pseudomytiloides · mar-

chaensis , Dacryomya 
inflata 

Meleagrinella substriata 

Meleagrinella tiun- 6 gs gensis, Tancredia 
schiria evi � � • • • • • • • · • · • • • • • • · • •••••••••••••••· "О <.> m Ф  
Harpax laeviga,tus, _о;_а_ 
Myophoria lingo-

nensis 

/_ 
Harpax spinosus 

Otapiria limaeformis ................ "." .. ".""" ...... "." . ..... ".". 
Otapiria ? pseudoorigina-

lis, � 
Pseudomytiloides)inio-

sus 

Rанада 

Grammoceras aff. falla-
ciosum 

Porpoceras polare 
Zugodactylites cf. brau-

nianus 

Dactylioceras commune 

Harpoceras sp . 

Til toniceras propinquum 

Pleuroceras ? 
Amaltheus sp. 

Amaltheus stokesi 
Prodactylioceras davoei 
Acanthopleuroceras 
Uptonia 

Eoderoceras cf. armatum 

Asteroceras aff. obtusum 

"Arietites, Arnioceras, Со-"� roniceras 

Psi bceras canadense 

Psiloceras aff. planorbls 

с.кн.ми 11еологамш: для Зwадной и, tВ м0ньшей степе'Ни, для АрI{'I'ИЧеской 
Канады [24] . Достаточно дробно по аммонитам расчленяется нижняя 
юра на Аляске,  главным образом в ее южной части [26] . На Шпицбер
геке ,и в Востач:ной ГренлаJНдии аммоюитами охарактеризована rолько 
верхняя часть нижней юры, в осноВrНом тоар [ 14, 30] . 

Отдельные уз.кие интервалы разреза нижней юры могут быть выде
лены по бел.емнитам (комплекс с Nannobelus pavlovi и Clastoteuthis ana
Ьarensis в нижнем тоаре, комплекс с Passaloteuthis ignota в верхнем 
тоаре) .  Ряд слоев с комплексами двустворок четко устанавливается в 
ниж.ней юре Ceiвerpo-Востока СССР <И Средней Сиби;ри. ·-· 2 Геология и геофизика М 1, 1980 г. 1 7 
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Зональное расчленение средней юры Бореального полса " С е С и б и р и  ,... в е р "' " а: "' Канада ,... О! 1 Слои с митилоцерама-"' о Зоны и подзоны по аммонитам о:: � ми 

•ISI Arctocephali- Arctocephalites Mytiloceramus pola- Arctocephalites elegans ::.: = tes elegans elegans ris ;.< � joxycerites jugatus 
ф � Oxycerites jugatus >ISI ISI ;.: = � t:I: Cranocephalites vulgaris Cranocephalites vulgaris с<! ф i:..1:1 � с.;; -->ISI Boreiocephali tes pseudoborealis Mytiloceramus kysta- Boreiocephalites pseudo-· ISI tymensis borealis = :е · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · ------ ----------- ---··· · · ·· :sl Слои с Lissoceras psilodiscus ::з:: ? - >:sl ISI = Mytiloceramus clina-;.< -

Megasphaeroceras, i:i. tus Epi-ф zigzagiceras •:О:: "" :sl х Arkelloceras, Stephano-'"' '"' •ISI Слои с Normannites, Arkelloce-С> 
Mytiloceramus lucifer ceras >ISI ISI , с<! = ras i:..1:1 :е Fontannelia ISI ::i:: Слои с Tugurites fastigatus Mytiloceramus menne- Tugurites fastigatus, Son-

ri ninia - ->ISI ..... "" .. " ..... .... """ .... ""."." .... " .. . �- Erycitoides cf. howelli >< Tugurites tugurensis 
.................. "." ... " ....... "" ..........• >ISI i:i. § ф Mytiloceramus elegans "" '"' = ф =: >ISI Pseudolioceras m' cl.iDtocki Pseudolioceras m'clinto-с<! < ISI ... " ...... " .... " ..... "" .... " .. . ".""." . . .  

cki ,  Lioceras opalinum � ISI !Слои с P5eudolioceras Ьеу-::i:: 
richi 

Зональная схе-ма стратиграфии средней юры охватывает значительн() 
большую площадь Средней Сиби-ри, Северо-Востока и Дальнего Вос'Гока 
(табл. 2 ) .  Она может быть распространена на Землю Франца - Иосифа. 
Щпицберген и В осточную Гренландию. Особое зональное деление пред
лагает.ел для .Южной Аляски, Западной и АрR'Гической Rана·ды и запад
ных районов США, тоже входивших в средней юре в Бореальный пояс. 

Детально и частично более надежно, чем по аммонитам, расчленя
ется средняя юра Сре•дней Сибири, Се.вера-Востока и Дальнего Востока 
СССР по митилоцерамам. Отдельные уровни фиксируются по другим 
двусморкам (.комплекс с Oxytoma j acksoni в аалене, комплекс с Isogno
mon isognomonoides в бате)� и по белемнитам (комплекс с Hastites vesi
cularis в нижнем аалене, ком11Iлек·с с Paramegateuthis parabajosicus в 
верхнем бай<> се - нижнем бате, комплекс с Paramegateuthis manif esta и 
Р. pressa в среднем и верхнем бате ) .  

Зональная шкала верхней юры, разработанная п а  севере Средней 
Сибири и отчасти на Приполярном Урале (табл. 3 ) ,  оказывается не ме
нее детальной, чем шкала Англии, и даже более дробной, чем шкалы 
Русской равRины !И зарубеж·ных облас'l\еЙ Бореального поя-са. Если 
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и сключить Северо-Западную Европу, за рубежом наиболее дробное рас
членение верхней юры достигнуто в Западной Канаде для келловея и 
оксфорда и в Восточной Гренландии для кимериджа и волжского яруса. 

Достаточно детально расчленяется верхняя юра Бореального пояса 
по бухилм Ш. А. Захаров выделяет в верхней юре 8 бухиевых зон) [3] . 
Отдельные уровни хорошо фи;ксируются по белеМJLИта·м (�нижний Rешювей 
по комплексу с Pachyteuthis tschernyschevi, верхний кимеридж по комп
лексу е Cylindroteuthis septentrionalis и Pachyteuthis intorta). 

Зоны, выделяемые по аммонитам на севере Средней Сибири в нео-
1юие (табл. 4) ,  тоже хорошо у.вязывают.ся .с зонами, у:станавливаемыми в 
Англии, на севере ФРГ, в европейской части СССР, в Восточной Грен
ландИIИ (где . особен:ню детаЛЬНО .расчленены ОТЛОЖеНИЯ берриаса И ВаЛаН
ЖИНа) [ 15, 18, 20, 23, 28] . 

В Северной Америке аммонитав в .нео1юме мало и соответ.с1'венно де
ление на зоны менее точное. Здесь, как и на Северо-Востоке и Дальнем 
Востоке СССР, большую роль в детальном расчленении разреза играют 
бух.ни (В. А. Зах1аро·в различа,ет .в шоо1юм·е 9 бух-ие,вых зон) [2, 3] . 

По белемНJИтам хорошо выделяются верхняя часть берриаса, заклю
чающая комплекс с Pachyteuthis curvula, нижний готерив с комплексом с Cylindroteuthis subporrecta и Arcoteuthis magna и предположительно 
верхний готерив, содержащий l{ОМплекс с Lagonibelus necopinus. 

Внутри Бореального пояса в разных зоогеографических областях 
(Бореально-Атлантичес:кой, Арктической и Бореально-Тихоокеанской) и 
внутр.и областей .в отдельпых провинциях зональные комплеl{СЫ а11шони
тов не остаются одними и теми же. Приходится выделять различные про
винциальные зоны с различными видами - инде'Ксами. Особенно отчет
ливо географическая дифференциация аммонитовых 1юмплексов в морях 
Бореального пояса nроявляется в поздней юре и неокоме. 

При отдаленных стратиграфичеоких корреляциях большое значение 
имеет прослеживание ·отдельных зон, комплексы JЮторых не претерпева
ют существенных изменеший в nростран.стве. Тмше зоны отве1чают момен
там нивелировки состава ассоциаций аммонитов и связаны обычно с 
трансгрессивными фазами развития. Широко распространенные зоны 
образуют систему реперных уровней, рассекающих разрез на значитель
ное число отрезков, имеющих изохронные (в пределах точности биостра
тиграфической шкалы) границы. Лучше всего у.станавливают.ся сл.едую
щие реперные уровн и  (зоны) :  

1 .  Psiloceras plano1·Ьis (нижняя часть геттанга) 
2. Amaltheнs stokesi (нижняя часть верхнего плинсбаха) 
3. Dactylioceras athleticum l верхняя половина 
4. Zugodactylites monestieriJ нижнего тоара 5. ПодзО'на Oxycerites jugatus (НJижняя часть верхне�го бата) 
6 .  Cadoceras elatmae (средняя часть нижнего l{елловея) 
7. Cardioceras cordatum (верхи нижнего 01<сфорда) 
8. Aulacostephanus eudoxus (средняЯ ча-сть ве.рхнеrо l{ИМер.и;джа) 
9. Pectinatites pectinatus ( верхи нижневолжокого подъяруса) 
10. Dorsoplanites maximus (средняя часть средневолжского подъя-

руса) 
11 .  Craspedites okensis (юижняя ча.сть верхаеволжскоrо подъяруса)  
12. Hectoroceras kochi (средняя часть берриаса) 
13. Neotollia klimovskiensis (основание валанжина) 
14. Speetoniceras versicolor С-верхняя ча:сть н.ижнего готерива) 
Как видно из приведенного перечня, большинство реперных уров

ней, устано'Вл0НiНых в юрских и неокомских отложе-ниях .севера СССР, мо
жет быть .непо.срt:щственно оопО'Ставлтю с соответствующими зонами стан
дарта. Значительно сложнее эти сопоставления осуществляются для ре
перных горизонтов, охараI{Теризованных специфическими компле-ксами 
аммоноидей, такими как Oxycerites jugatus, Dorsoplanites maximus и др. 
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Зоны и подзоны по аммонитам 1 слои с бухиидами Нана да Восточная Грсн: 1 андия 

Chetaites chetae Buchia unscl1ensis Buchia unschensis ,  ? Chetai tes cl1etae 

Craspedites taimyrensis Craspedites canadeпsis ? Subcraspedi tes prepliceшpl1alus 1 1 Craspedites originalis ..... � Bucllia fischeriana "!:! "'  Q) �  Слон с Vi 1·gatosphinctes tenuicos-� о  Craspedites okensis BucЬia oЬliqua ta tus � С1) ffJ u ,,, __ Virgatosphinctes exoticus Buchia richardsonensis _ ,,, 
Epilaugeites vogulicus Buchia piochi i , Titan i tes occ iden- Epi laugei tes vogulicus 
Laugeites groenlandicus Buchia tai myrensis talis Laugeites groenlandicus 
Taimyrosphinctes excentricus Crendonites spp . 

Dorsoplanites maximus Dorsoplani tes maximus 

Dorsoplanites ilovaiskii Buchia russiensis Dorsoplanitinae, Pavlovia inflata 
Pavlovia iatriensis Buchia mosquensis Pavlovia communis 

Pectinatites pectinatus Buchia rugosa Pect inatites pectinatus 
Subdichotomoceras subcrassum Слои с Subplanites и Subdicboto-

Eosphinctoceras magnum 
Buchia mosquensis moceras · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · - · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

S treЬli tes taimyrensis Слои с Hoplocardioceras и Eupri-

Aulacostephanus eudoxus Buchia tenuistriata 
rюceras -

Aulacostephanus rn u taЬilis Aulacostephanus mutaЬilis 
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R asenia borealis 

Pictonia involuta 

Amoeboceras ravпi 

Amoeboceras alternans 

Amoeboceras alternoides Amoeboceras · · · · · · · · · · · · · · · - · · - - - - - - · - - - · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - ·  
alter- Plasma toceras, 
noides Vertebric eras 

Cardioceras cordatпm 

Cardioceras percaelatum 

Cardioceras Cardioceras gloriosum 
qloriosum 

Cai·diocer·as praecordat um 

Cardioceras oЫitera tum 

Eboraciceras subo1·dinarium 

Longaeviceras keyserlingi 

Слои с R ondiceras milascl1evici 

Cadocer·as emelianzevi 

Cadoceras elatmae 

Arcticoceras l<oc.!J i  

Buchia concentrica AmoeЬites ; Buthif.. concentrica Raseпia borealis 

P ictonia involuta 

Amoeboceras ravni 

Aшoeboceras , Bucl1ia соnсеп t1·ica 
? 

. Praebuchia kirgl1ise11sis 
Amoeboceras alteшoides 

Cardioceras ех gr. cordatпm 

Cardioceras percaelatпm Слои с Cardioccras 

Cardioceras gloriosum 

P1·aebucbla orientalis Scarburgiceras martini ? 
Слои с Eboraciceras .""" ............. ... ? ."""."""" ... 
Слои с Pseudocadoceras, Stenoca-

--
doceras , Lilloetia · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Sigaloceras ca1loviense 
Слои с Cadoceras septentrionale 

Kepplerites tychonis ? Bucl1ia a11abar·e11sis Слои с Paracadoceras -
Cadoceras variaЬile 

Arc ticoce1·as kocl1i 
Arcticoceras kochi 
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Speetoniceras vei·sicolor 

Homolso111i tcs l1ojarken-
sis 

Polyptych i tes polypty-
ch11s 

Polyptychites шichal-
skii 

Temno ptychi!es sупа-
nicus 

Neotollia k l i  movskien-
sis 

Roj11 1·k i :i 111esczl 1 1 1 ikovi  

Sщ·i tes :шa ] og1Js 

Hectoroce1·as kocl 1 i  

Cl1et.aites siblricнs 
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Buchi a  aff. crassicollis Speetonlceras inversum - Specto1 1 iceras ag11esseпso . "." .. """ ... ..  " .. . . .. ... . ..... .... "" ...... .. ".  · · · · ··· · ·· · · -· · · · ·· ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · - · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Endemoce1·as regale Wellsia orego11011sis 

R 11chia c1·assico1J i s  Buchia c1·assicol l i;; ,  Т,у-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -· · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·  

Endemoceras noricum Слои с Vala ngi п i tes aff . nt 1c1c1 Js  t icoceras 
Endemoceras amЬlygo-

------··· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · nium Olcostepl1iшнs pecl<i 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bucl1ia suЫaevis Слои с Astieria Buchia sнЫaevis, слон с 

D icostella pitrei P1·odicbotomites Homolsomites CJ t l -
Dichotomites spp. atsi пoensis ·

i?�i
·
;;p-ty�hit�

-�--�-t�;�· ·1· ·N·��i:�iii�
· · · · · · ·

�
-
�
-��� 

.1 . ... ь.���-?.1: !.�� .... . .... .. . . . . . .. . . Ь.�� -i-� . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  " Polyptycl1i tes keyser- .�.?.�Y.P.�X?.�.����-�?': .. �r.: . . ��I��r�-�?.�! ..... . .... . Polyptychites spp. lingi 
Buchia keyserlingi 

Thorsteinssonoceras ellesmerense · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.?:���?1���?-'�-����- -�.?�.?��-���-���-��---· · · ········ 

Rucl1 ia  i 11f l11ta Tollia tol I i. Tol\ia tolli 
Paratollia spp. 

Peregl'i 11occ1·11s pSCllClO-
Pereg1·i noceras albldпm t�o l l i  Boja1·k ia < ' f .  payl' l ' i  B11cl 1 ia  1:o l 1 1 1at- a:s -� 

scfю,v i  ·� U) Stll'iLes stenomphal 1Js Suri tes Lzi k \\' i 1 1 i fl11t1s ,.<:< � <..) <1) � Ы> 
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Еще более з атруднено точное сопоставление со стандартом ряда зональliЬLХ 1Подразделе.ний, paicnoлQжeIЫiыx между реперам.и. ОстаJНовимся на 
·ряде таRих проблем, которые еще ждут своего обоснованного решения: 

1. Зональное расчленение верхнего синемюра и нижнего плинсбаха. 
' iloRa из-за недостаточности сборов аммонитов не могут быть надежно 
осуществлены в северных областях СССР и тем более не могут быть 
уверенно сопоставлены со стандартной шкалой зона Angulaticeras koly
·micum верхнего синемюра и слои с Polymorphites, лишь условно парал
лелизуемые с нижним подъярусом плинсбаха. · 

· 2. Объем и зональное деление верхнетоарских отложений. Сопостав
ление зоны Porpoceras polare с зоной Haugia variaЬilis на основании при
сутствия в обеих последних Dactylioceratidae является весьма прибли
женным. Объем вышележащей зоны Pseudoliceras rosenkrantzi вообще 
ве может быть установлен путем сопоставления со стандартной шкалой. 
Соответственно нуждается в уточнении и положение в Бореальном поясе 
границы тоара и аалена. 

3. Остается много неясного в расчленении байоса. Неясны верхняя 
.граница слоев с Tugurites fastigatus в основании байоса и соответственно 
возрастные пределы слоев с Normannites и Akrelloceras, занимающих бо
лее высоRое положение · в нижнем байосе. Судя по Южной АлясRе, Tugu
rites fastigatus не заходят в верхнюю часть нижней зоны нижнего байо
-са - зону Sonnini,a sowerbyi. С другой стороны, Normannites и Arkelloce
ras достоверно известны лишь на уровне верхней зоны нижнего байоса -
зоны Stephanoceras humphriesianum. Совершенно не разделяется на зоны в пределах Севера СССР верхний байос, в !Котором надо продолжать по
исRи аммонитов. 

4. Нуждается в уточнении граница бата и 1-.:елловея ниже слоев с 
Arcticoceras ishmae \(А.  kochi) .  Английские и датсRие геологи проводят 
границу бата и !Келловея значительно выше слоев с Arcticoceras, включая 
в бат даже зону Cadoceras variablle (30] . Авторы настоящей статьи, ос
новываясь на ряде находок Arcticoceras, совместно с другими аммонита
-ми и прежде всего с Pleurocephalites kryloui 1(Milasch. ) ,  проводят грани
цу бата и келловея в основании зоны ishamae (kochi) .  

5 .  Очень ,много проблем возНИI{ает при сопос'l'авлении верхнео1<е
.фордских отложений, которые на севере СССР охарактеризованы практи
чески одними Rардиоцератидами. Последовательности кардиоцератид в 
верхнем оксфорде установлены еще недостаточно точно. С другой сторо
ны, разрабатываемые в настоящее время зональные шкалы Шотландии -и Гренландии, также основывающиеся на аммонитах рода Amoeboceras, 
показывают, 1Rак :много уточнений вносится в сведения о стра'Гиграфи:че{:КИХ диапазонах отдельных видов. Поэтому можно полагать, что в неда
леком будущем поЯJШ1'ся сущест.венн.о ут:оч.ненная 1и щнтаJ11ИЗи;рованная 
зональная схема верхнего оксфорда. 

6. Наибольшие трудности возни,кают при датировке и сопоставлении 
со стандартом берри�сских и валанжинских отложений. Проблема грани
ю,ы юры и мела, берриаса и валанжина в Бореальном поясе является 
особенно сложной, поскольку стратотипы нижних ярусов мела принад
лежат к Тетису. В настоящее время реально только зональное сопостав
.ление средних и верхних горизонтов валанжина, охарактеризованных 
Polyptychites и Dichotomites. Однако интенсивные исследования по де
хальной корреляции берриаса и валанжина, проводящиеся в последние 
годы, позволяют надеяться на получение обоснованных результатов уже 
в ближайшие годы. 

Разработанная в Советском Союзе зональная ш1<ала юрских и ниж
немеловых отложений Бореального пояса может быть еще более уточ
·нена и детализирована к:иt за счет решения ряда дискуссионных проблем, 
так и благодаря получению дополнительных материалов о стратиграфи

'Ческих диапазонах многих ортостратиграфических групп фауны. 
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MODERN CONCEPTS ON ТНЕ DEVELOPМENT OF FAUNA 
AND ZONAL STRATIGRAPНY OF ТНЕ JURASSIC 

AND NEOCOMIAN OF ТНЕ BOREAL REALM 

The development of the Boreal seas' Ьiota in the Jurassic and Neocomian 
shows several stages. Basic turning points are characterized Ьу complete or con
sideraЫe change in the composition of families and suЫamilies of cephalopods and 
essential reconstruction of benthonic communities. Critical situations in the Boreal 
Ьiota history (the Pliensbachian - Toarcian boundary; the middle of the Bajocian, 
etc) and stages of faunal leveling can Ье outlined. The newest schemes of the 
Jurassic and Neocomian stratigraphic subdivision for the Boreal realm Ьу ammonites 
and blvalves are presented. The datum levels, corresponding to the stages of faunal 
Ieveling, allow good correlation of stratigraphic scales of some regions and with the 
standart scale. А number of proЫems in he Jurassic and Neocomian stratigraphy of 
the Boreal Realm need fщther study and grounded considerations. 


