
АКАДЕМ ИЯ НАУК СССР 
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ

Препринт № 13

Б.Н. Шурыгин

ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА 
НИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ ЮРЫ 

СЕВЕРА СИБИРИ 
ПО ДВУСТВОРКАМ

НОВОСИБИРСК 1986



УДК 551.76(571.1/6)

Шурыгин Б.Н. Зональная шкала нижней и средней юры севера 
Сибири по дву створкам.-Новосибирск: Иэд. ИГиГ СО АН СССР, 1966. 
33 с. (Препринт № 13 ) .

Рассматривается последовательность комплексов двустворча
тых моллюсков в нижне-5среднеюрских отложениях на севере Сибири. 
Установлено, что последовательности комплексов двустворок на 
большой территории хорошо выдержаны. На основе этого выделены 
зоны по двустворкам, которые хорошо прослеживаются в исследуе
мых толщах в Енисей-Ленском прогибе, Приверхоянье и в Вилюйской 
синеклизе. Приводится схема расчленения разрезов отдельных рай
онов на зоны по двустворкам и корреляция схем отдельных районов: 
от Восточного Таймыра до Вилюйской синеклизы.Обсувдается сопос
тавление выделенных биостратонов с таковыми Северо-Востока СССР 
и возрастные их датировки на основе признаки к аммонитовой шка
ле. Выделено 10 биостратонов в нижней юре и 13- в средней юре.

Работа представляет интерес для геологов-съемщиков, палео- 
нтологов-стратиграфов, исследующих мезозойские толщи севера СССР.

©  Институт геологии 
и геофизики СО АК СССР, 

1986г.



В связи с развертыванием поискового бурения на нефть и газ 
и крупномасштабного картирования на севере Сибири чрезвычайно 
актуальна в настоящее время проблема дальнейшего совершенство
вания стратиграфических схем нижней и средней юры -  потенциаль
ного резервуара каус*обиолитов. В последнее время хорошие ре
зультаты в этом отношении получены по аммонитам и, отчасти, по 
белемнитам. Однако в нижне-среднеюрских толщах Сибири остатки 
головоногих, в частности аммонитов, обычно редки, вероятность 
их встречи в кернах скважин мала.

Самыми распространенными и часто встречающимися окаменело
стями в этих отложениях являются двустворчатые моллюски.

Исследование многочисленных разрезов на севере Сибири от 
Восточного Таймыра до Сленекского района, изучение коллекций 
двустворок и анализ литературных данных по разрезам Приверхоян- 
ского краевого прогиба и Вилюйской синеклизы показали, что по
следовательность комплексов нюкне-среднеюрскех двустворок на 
всей этой огромной территории (см* рисунок) достаточно хорошо 
выдержана. Ранее, при изучении отдельных интервалов разрезов, 
неточности датировок по аммонитам в связи с редкостью их нахо
док и неоднозначным пониманием таксономии некоторых родов при
водили к неточному сопоставлению этих интервалов и соответст
венно вынуздади привлекать гомртаксальность как оправдание раз- 
новоэрастности сходных комплексов двустворок (Стратиграфия.. *, 
1976 и д р . ) .  По мере накопления данных об общей последователь
ности комплексов фауны и литостратиграфическом строении нижне
среднеюрских толщ обрамления Сибирской платформы, появилась 
возможность проследить на разных уровнях реперные горизонты с 
однотипными комплексами двустворок, а иногда к однотипными ли
тологическими характеристиками. Так, например, китербютский го
ризонт и его аналоги полностью обрамляхтг Сибирскую платформу с 
севера, востока и запада, более того , аналогичные фации имеют 
место, по-видимоцу, на Б&ренцовоморском шельфе и даже на Севе
роморском, если судить по английским разрезам. Великолепным ре-



Распространение врскях отложений на севере Сибири(крап) я 
положение основных разрезов
Таймыр; З-Нордвикский, 4-7-Анабарский, 8-15-Келимяр^0ленкскяй 
районы; Гб-22- Приверхоянье; 23-29-Вилюйская синеклиза.



перок в среднеюрских толщах является зона Mytiloceramus lu c i fe r  
и т .д . Последовательности комплексов, сформировавшихся в перио
ды нивелировок бореальной биоты, однозначны не только в обрам
лении Сибирской платформы, но и практически полностью аналогич
ны таковым Севера-Востока СССР, где разрезы нихней юры гораздо 
больше насыщены аммонитами, чем на севере Сибири. Изохронность 
реперных уровней на всем их протяжении подтверждается находками 
аммонитов. После фиксации таких реперных участков последователь- 
ти комплексов двустворок, дальнейший анализ последовательностей 
и их сопоставление вёлось безотносительно установленных в том 
или ином районе гранил зон и ярусов по аммонитам. Затем извест
ные находки аммонитов привлекались для датировки зон по дву- 
створкам. Разрозненные, спорные и неточные определения аммони
тов, неоднозначные толкования возраста, противоречащие корреля
ции последовательности двустворок, не учитывались. При выделе
нии стратонов по двуст воркам они рассматривались как зоны сов
местного распросранения. Границы обычно проводились по появле
нию новых ассоциаций двустворок, новых таксонов, и как границы 
эпибол рзда характерный видов. Для наименования зон избирались 
таксоны, эпиболы которых совпадали с объемом зоны. При недоста
тке данных или невыдержанности биостратона по латерали для от
дельных интервалов выделялись лишь слои с двустворками.

В других интервалах, с учетом фациальных вариаций на от
дельных участках, напротив, выделяются зоны по двустворкам, не
редко широкого стратиграфического диапазона, параллельно не
скольким дробным страт снам. Такой принцип выделения параллель
ных зон позволяет сопоставлять через переходные типы разрезов 
те или иные интервалы в случае невозможности опознавания дроб
ных иди, напротив, широких уровней в связи с фациальными изме
нениями в комплексах двустворок, одновременно позволяя индекси
ровать интервалы разреза хотя бы большеобъемными зонами при не
достатке данных.

Описанным выше способом была составлена автономная зональ
ная шкала по двуст воркам для севера Сибири и сопоставлены зо
нальные схемы отдельных районов (см. таблицу).
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Зональные шкалы по дву створкам

Китае лейасовая толща на севере Сибири до сих лор еще оста
ется слабо расчлененной, что связано прежде всего с их слабой 
представительностью в этом регионе. Только недавно отдельные 
интервалы никнелейасовых отложений были обнаружены в Анабарском, 
Восточно-Таймырском, Оленекскоы районах и т .д . (Дагис, Воэин, 
1972; Дагис и д р ., 1978; Захаров, Шурыгин, 1978; Стратигра
ф и я ..., 1976; Шурыгин, Левчук, 1962 и д р . ) .  Комплексы двуство- 
рок в этих толщах весьма обеднены и не позволяют проводить дро
бное расчленение. Более того, на Северо-Востоке СССР, где ниж- 
нелейасовые отложения хорошо выражены и в достаточной мере оха
рактеризованы аммонитами, дробного расчленения по дву створкам
также нет. Водимо, на ранних этапах истории юрской биоты, в пе
риод мощной нивелировки, пионерные сообщества бентоса длитель
ное время оставались обедненными и неизменными.

В связи с изложенным для этого интервала разрезов можно
ВвделиТЬ лить СЛОИ С M eleag rin e lla  Bubolifex И Peeudom ytiloi- 
des sinuoeua. Эти слои хорошо выражены в Анабарском и Восточно- 
Таймырском разрезах, где они объемы* нижнюю часть зимней сви
ты: переслаивание песчаников, алевролитов и глинистых алевроли
тов с многочисленными следами размывов (Стратиграфия.. . е 1976; 
Шурыгин, Левчук, 1962). Характерной чертой этой толщи является 
изобилие следов жизнедеятельности типа Arctichnue и Rhizoco- 
ra lliu m . В комплексе двустворок помимо M eleagrin e lla  Buboli
fe x  и Pseudomytiloides Bin uo вив часты представители СЬшцув, 
Lima, traneverea, Homomya, Pleuromya, встречены Cardinia s p ., 
Taimyrodon ex g r .  ga la thea, O tap ir ia  c f .  lim aeform ie, Myophoria 
a f f .  la ev ig a ta , A s ta rt e ap. ind .

В бассейне p .Оленек, где соответствующие тощ и датированы 
находками РвИосегав, в низах совместно с РвИосегав найде
ны Peeudomytiloidee sinuoeue, V eteran ella  (G lyp to leda ) c f .  
Bubvexilata, Oxytoma sinemurienвe, СЫаюув c f .  f i l i f o r a i e ,  Homo- 
my a, Kolymonectee staech i. И Др. Здесь же, выше, В толще без 
аммонитов ПОМИМО PeeudomytiloideB Binuoeue, Oxytoma в in  emuri en- 
ве ПОЯВЛЯЮТСЯ Cardinia s p ., Pleuromya galathea, Harpax ep .in d ., 
Dacryomya, Taimyrodon c f .  ga la tbea .

Если учитывать, что и в зимней свите максимальное коли-



чество Meleagrinella subolifex приурочено к низам толщи, а 
Otapiria ex gr. limaeformis, которые появляются выше, сопро
вождаются появлением Cardinla sp., Harpax, Taimyrodon ex gr. 
galathea, многочисленными Myophoria a f f .  laevigata, то, ви

димо , можно условно наметить слои с Otapiria limaefomis, по 
объецу отвечающие верхней части слоев с Meleagrinella suboli- 
fex и Pseudo my tilo ides sinuosus. Характерными чертами для 
этого биостратона является обогащение комплекса двустворок по
сравнению с подстилающими: появление Cardinla, Taimyrodon ex
gr. galathea, Otapiria limaeformis, Dacryomya, Harpax, Astarte.

Геттангский и синемюрский ярусы в разрезах на севере Сиби
ри, по-водимому, предсгавлены не в полном объеме, особенно в 
зимней свите>несущей многочисленные размывные поверхности. По
этому параллелизовать слои с дву створками с ярусной шкалой за- 
труднительно. Условно »уюи с Meleagrinella subolifex и Pseu- 
domytiloides sinuosus приравниваются к геттангу (где есть под
тверждения находками в этих слоях Psiloceras) и синемюру, а 
слои с Otapiria limaeformis, по аналогии с разрезами Северо- 
Востока -  к верхнему сннемюру. Слои с Cardinla в укугутской 
свите Вилюйской синеклизы и моторчунской свите (Кирина и др ., 
1978), возможно, отвечают лишь верхней части слоев с Meleagrin 
nella subolifex, тогда как в таррыннахской свите низовьев Лены 
(Зинченко и д р ., 1978), наряду с присутствием верхних слоев с 
Otapiria limaeformls в верхней части свиты, нижняя часть свиты 
охарактеризованная Pseudomytiloides sinuosus и Ps. latus, 
может отвечать нижней части слоев с Meleagrinella subolifex и 
Pseudomytiloides sinuosus.

Между нижнелейасовыми слоями и заведомым верхним плинсба- 
хом на севере Сибири имеется толща, содержащая невыразительный 
комплекс двустворок. В Анабарском, Восточно-Таймырском районах 
это верхняя часть зимней свиты: песчаники и алевролиты с много
численными Tancredia tiff, sehiriaevi, Harpax ex gr. spinosus 
(сходными C H. no do s us), Kolymonectes ex gr. staechi, ВОДИМО, 
из этой части разреза на Восточном Таймыре указывается Uptonla 
(? ) sp. хотя определения этого аммонита вызывают сомнения 
(Стратиграфия.. . ,  1976) . Верхняя часть тарыннахской свиты При- 
верхоя вряд ли может бы ь отнесена к низам плинсбаха, так как 
двустворки, приведенные в подтверждение нижнеплинсбахского воз



раста этой части разреза (Зинченко и д р . , 1978), характерны и 
для геттанг-синемюрских толщ. Комплекс хе двустворок буорсалыр-
СКОЙ СВИТЫ (с  Eopecten v iligaensis, Наград: spinosus, Kolymo- 
nectes, Myophoria lingonensis, Наград terquemi, Lima phylatovi) 
(Решения..., 1961; Зинченко и д р . , 1978) скорее свидетельствует 
о ее верхнеплинсбахском возрасте. Таким образом, нет интервала 
разреза, который бы можно было датировать нижним плинсбахом.

В Вилюйской синеклизе, в верхах укугутской свиты, обнару
жены Oxytoma cygnipes (Князев и д р ., 1963), распространенные 
на Северо-Востоке и Дальнем Востоке СССР до низов верхнего плин- 
сбаха. На основании этого и по положению в разрезе ниже первых 
находок Amaltheus stokesi, Eopecten viligaensis и других за
ведомо верхнеплинсбахских форм, верхнюю толщу укугутской свиты 
можно условно параллелизовать с нижним плинсбахом. Однако пол
ной ЯСНОСТИ О соотношении слоев С Cardinia и С Oxytoma cyg
nipes нет.

Таким образом, слои с Наград ex gr. spinosus выделяются 
условно в объеме нижнего пдинсбаха и могут определяться в раз
резах лишь по последовательности комплексов. Они не имеют спе
цифического комплекса двустворок и рассматриваются, скорее, как 
интерзона.

Верхнеплинсбахские толщи, насыщенные многочисленными дву- 
створками и часто содержащие аммонитов, широко распространен на 
севере Сибири и могут служить хорошим реперным уровнем при со
поставлении последовательностей комплексов двустворок.

Хорошо прослеживается во всех изученных разрезах зона 
Eopecten v iligaensis в нижней части верхнего плинсбаха. В Ана- 
барском и Нордвикском районах она охватывает верхи зимней и 
нижнюю часть аиркатской свит, в Вилюйской синеклизе приблизи
тельно отвечает пачке I  тюнгской свиты, в Ориверхоянской зоне 
объемдет буор-садырскую и низы нижней пачки ундюлюнгской свит, 
нижнюю и среднюю части моторчунской свиты, в Оленекском районе 
-  это алевролиты и глины верхней части кыринской свиты.

В комплексе двустворок характерны помимо вида-индекса мно
гочисленные Наград spinosus, Наград laevigatus, Myophoria lin 
gonensis, Neocrassina (Siungiudella) parvula, Kolymonectes ex 
gr. terechovi, Homomya obliquata, фациальные вариации сказыва
ются в количественной представительности составляющих комплекса.



Так, в прибрежных мелководных фациях (песчано-глинистые, алев
ритовые с галькой породы) из харпахсов преобладав? Йаграх 1ае- 
vigatus, многочислен®* Myophoria lingonensis, Keocrassina. В 
алевритовых глинах и глинистых алевритах удаленных от берега 
фаций, напротив, преобладав? Нагрех spinosus, тогда как н. 
laevigatua встречаются лишь на раковинах крупных пектинид. 
Здесь чаще встречается Kolymonectes, Нотошуа, реже представи
тели Heoorassina, Myophoria•

Нижняя граница зоны проводится по появлению Eopecten v i-  
gaensia и сопровождающего характерного комплекса двустворок, 
верхняя -  по обновлены) комплекса двустворок, в котором, наряду 
с сокращением представительства Eopecten и ряда других харак
терных для сдоев нижележащей зоны видов, появляются представи
тели Radulonectites hayaml, часты Veteranella (Glyptoleda) 
Formosa, Meleagrinella tiungenaia, Tancredia kuznetsovi, Tai- 
myrodon ap. n«, Modiolus ex gr. numismalis, Aquilerella  kedo- 
nensis, Pseudomytiloides, изобильны становятся Kolymonectes 
terechovi, часты Mall.etia ap. n«, Panopea nordlca, Pleuromya 
angusta, Kalentera ap* и др.

Обновленный комплекс двустворок характеризует зону Hadu- 
lonoctea. В Анабарском, Нордвюсском и Восточно-ТаЙйшрском 
районах это верхняя часть аиркатской свиты, в Приверхоянье 
верхи моторчунской и угдаштская свиты, в Вилюйской синеклизе -  
2-я и 3-я пачки тюнгсхсй свиты* Фациальные различия в комплексе 
выражены преобладанием среди харпахсов Натра* spinosuа в фаг 
днях, удаленных.от падеоберега приглубых частей падеобассейнов, 
и большей представительностью в комплексах двустворок этих фа
ций палео?ахсодонт (T&lmyrodon, Glyptoleda, M alletia ) и Ко- 
lymonect^s terechovi. Верхняя граница зоны отчетлива и прово
дится по резкой смене комплекса двустворок в подошве китербют- 
ского горизонта, перекрывающего верхнеплинсбахские толщи почти 
повсеместно на севере Сибири. На этой границе исчезают практи
чески все вады, характерные для зоны Radulonectites. Следует 
отметить, что представительство в комплексе зоны награх laev i-  
gatus, Meleagrinella tlungensis, Tancredia kuznetsovi, 
r e l la  kedonensls и некоторых других ввдов весьма неравномерно. 

Так, Награх laevigatua обидьнм в нижней части зоны (как в зо
не Eopecten v lllgaens is ) в прибрежных и в приглубых фациях,



где они встречаются прикрепленными к раковинам пектинвд. В вер
хней части зоны Radulonectites они практически исчезают в 
комплексах двустворок даже прибрежных фаций. Параллельно исче
зают из комплекса представители Glyptoleda, Neocrassina (S in - 
gu id e lla ), сокращается представительство Radulonectites. На
против , в многочисленных разрезах на этом уровне отмечается ма
ссовое развитие Tancredia kuznetsovi, Ifeleagrinella tiungensis, 
Aguilerella  kedonensis, фактически только на этом уровне 
встречены Panopea nordica, Pleuromya angusta, и не повсемес
тно многочисленны Taimyrodon ар. п.

К сожалению, комплекс этого уровня не везде хорошо выра
жен. Так, в разрезах Мододо-Сюнгюде отличия верхних слоев зоны 
Radulonectites от смежных не столь отчетливы, хотя и здесь 
эпибола Tancredia kuznetsovi приходится на верхнюю часть зо
ны. Соответственно зона Борее ten v lllgaens ls  и нижняя часть 
зоны Radulonectites объединяются в зону Harpax laevigatus, 
охватывающую эпиболу вкда-шщекса и некоторых других (см.выше), 
а в верхней части зоны Radulonectites hayami выделяются слои 
с Tancredia kuznetsovi, которые отчетливо прослеживаются в 
Анабарском районе (верхи аиркатской свиты) и Билюйской синекли
зе (часть второй и третья пачка тюнгской свиты) (Князев и др ., 
1961); вероятноj соответствующая часть разреза отсутствует в 
разрезах р.Келимяр (см. таблицу).

В тоар-ааленской толще реперными уровнями являются снизу 
зона Dacryomya in fla tа и Tancredia bicarinatа, сверху -  Му- 
tiloceramus elegans. Нижняя зона, охарактеризованная ракушни
ками из Dacryomya in f lata и Tancredia bic&rinata, во всех 
разрезах на севере Сиб>фи, где имеются пограничные слои плинс- 
баха и тоара, непосредственно сменяет плинсбахские отложения и 
прекрасно опознается. Это нижняя большая часть сайбылахской 
свиты в анабаро-нордвикском разрезе, хитербстский горизонт и 
вышележащая пачка глин в келимяреком разрезе, нижняя часть сун- 
тарской свиты в Билюйской синеклизе. Помимо вццов-ивдексов весь
ма характерными в комплексе верхней половины этой зоны являются 
Pseudomytiloides щуtileform is (приблизительно с верхов зоны 
Harpoceras f a lc i fe r ) ,  а в прибрежных фациях -  Liostrea tашу
ге ns is . Б ориктоценоэах, близ подошвы пачки, представлены толь
ко Dacryomya in fla te , несколько выше к ним добавляются изо
бильные Tancredia bic&rinata.



Б верхней части зоны комплекс существенно обогащается как 
в количественном! так и в качественном отношении* Представи
тельство Dacryomya ir.flata и Tancredia bicarinata здесь су
щественно меньше у и ведущая роль в оршстоценоэах переходит к 
Meleagrinella famiпаеstriata, крупным Tancredia anabarensis, 
многочисленным Modiolus numasmalis; эпибола Pseudomytiloides 
m ytiliforais, Liostrea taimyrensis в соответствующих фациях 
также приурочена к верхней части зоны. Лишь при сокращенной мо
щности зоны Dacryomya in f  lata и Tancredia bicarinata, как, 
например, в оленек-келлмярском разрезе, на фоне развития ввдов- 
ивдексов уровень с MelLeagrinella faminaestriata не прослежи
вается. Однако в большинстве разрезов соответствующие слои хо
рошо опознаются и могут быть ввделены в качестве подзоны Mele
agrinella  faminaestriata.

Вверх по разрезу описанный комплекс сменяется повсеместным 
распространением Pseudomytiloides marchaensis (средняя часть 
сайбылахской, верхняя часть сунтарской свит, пачка 16 Восточно
го Таймыра, низы келимярской свиты Оленекского района). В сопро
вождающем Pseudomytiloides marchaensis комплексе характерны 
Modiolus numismalis, Cemptonectes s . s t r . , Tancredia anabaren- 
s is  и др.

Уровень появления Pseudomytiloides marchaensis и массо
вого кх развития во всех изученных разрезах хорошо выдержан не
посредственно выше зоны Dacryomya in fla ta  и Tancredia bica -  
rinata, несмотря на фациальные вариации, что позволяет выде
лить зону Pseudomytiloides marchaensis • Бб верхняя граница 
проводится по массовому появлению Arctotis marchaensis в со
провождении ряда других видов. Фациальные вариации хорошо выра
жены в сопровождающем комплексе. Так, в алевритах и глинистых 
алевритах фаций открытого моря (Восточный Таймыр, Вилюйская си
неклиза -  Оленек-Келимярский район) в сопровождающем комплексе 
часты Oxytoma Jacksoni, Camptonectes s. s t r . , Liostrea taimy- 
rensis и др.

Собственно Pseudomytiloides marchaensis в некоторых раз
резах (например, Вилюйсвой синеклизы) распространены даже выше 
зоны Pseudomytiloides marchaensis , однако в верхней части 
тейльзоны этот вид сопровождается существенно иным комплексом и 
распространен на севере Сибири не везде.



Комплексы двустворок вышележащих слоев, заключенные м оду  
зонами Peeudomytiloides marchaensls и Mytiloceramus elegana, 
существенно разнятся в зависимости от фациальной природы разре
зов. Однако через ряд переходных разрезов удается и здесь пара- 
ллелиэовать комплексы. Так, в разрезах прибрежных мелководных 
фаций (Анабарский, Нордвикский, Вилюйский районы) на зоне Pseu- 
domytiloides marchaenaia залегают СЛОИ с массовыми Arctotia 
marchaensia в сопровождении Liostrea taimyrensis ^amptonectes 
в* atr. (в Анабаро-Нордвикскоы районе) и Peeudomytiloides mar
chaenaia и др. (в  Вилюйской синеклизе) (Стратиграфия..., 1976; 
Князев и д р ., 1963 и д р . ) .  Слои, насыщенные Arctotis marchaen- 
sis ,  в Вилюйской синеклизе перекрываются слоями содержащими 
комплекс, основной доминантой которого является Boreionectes 
kelimyarensis

В разрезах открытого моря (Восточный Таймыр), выше зоны 
Peeudomytiloides marchaensia, появляются многочисленные Dacry- 
ошуа glgantea, одновременно с которыми впервые в разрезе встре
чены Propeamusslum olenekense, Arctotis cf* marchaensia, Oxyto- 
makelimyarensis , Camptonectes a. a tr ., Astarte meeki, Malle* 
t ia  amigdaloides* Вверх по разрезу комплекс двустворок, сопро
вождающий Dacryomya glgantea, изменяется. Здесь появляются 
Boreionectes kelimyarensis, Arctica humilicuimlnata, Muacuius 
ex gr. czehanovskii, Nuculana (Jupiteria ) acuminata, в верхах 
-  Arctotis ex gr. lenaensis, продолжают свое существование As
tarte meeki, Oxytoma jacksonl, Prop eamus alum olenekense.

Весьма сходна с восточно-таймырской последовательность 
комплексов двустворок
зоной Peeudomytiloides marchaensia залегают слои с многочис
ленными Dacryomya glgantea, в нижней части которых распро
странены Prop eamus slum olenekense* Astarte meeki, H alletia  ami- 
gdaloides, Liostrea talmyrensls, Oxytoma jacksonl, а в верхней 
появляются Boreionectes kelimyarensis, Nuculana (Jupiteria) 
acuminata совместно c Astarte meeki, Propeamusslum oleneken
se, Oxytoma jacksonl, M alletia amigdaloides*

Исходя из изложенного, слои с Arctotis marchaensls, непо
средственно перекрывающие зону Peeudomytiloides marchaensls в 
Анабарском, Нордвикском и Вилюйском районах, можно параллелиэо- 
вать и ввделить как зону Arctotis marchaensls, а слои с Воге-



ionectea kelimyarensis Восточного Таймыра, Билюйской синеклизы, 
Оленек-Келимярского района -  как зону Boreionectes kelimyaren
sis . В восточно-таймцрском разрезе толща, содержащая Dacryomya 
gigantea, в верхней части -  зону Boreionectes kelimyarensis 
и подстилаемая зоной Pseudomytiloides marchaensis, отвечает 
по объецу зонам: Arctotis marchaensis и Boreionectes k e li
myarensis. Причем в нижней части этой толщи есть Arctotis mar
chaensis, хотя и не столь многочисленные, как в анабаро-норд- 
викском разрезе. В аналогичной толще с Dacryomya gigantea, в 
Оленек-Келимяреком районе в верхней части обособляется зона Bo
reionectes kelimyarensis, а нижняя, перекрывающая зону Pseudo- 
mytiloides marchaensis, содержит комплекс, очень сходный с та
ковым низов толщи с Dacryomya gigantea Восточного Таймыра. В 
комплексе оденек-келимлрекого разреза отсутствуют лишь предста
вители Arctotis и более многочисленны Ozytoma jacksoni,
Propeamussiurn olenekenfe. Таким образом, разрезы фаций откры

того моря можно паралл*’Лиэовать, ввделив зону Dacryomya gigan
tea с параллельной ЗОНОЙ Boreionectes kelimyarensis, объем
лющей верхнюю часть зоны Dacryomya gigantea. Соответственно 
ее нданяя часть в оленек-келимярском разрезе, соответствующая 
эпиболе Oxytoma jacksoni, сопоставляется с зоной Arctotis 
marchaensis, подтверждением чему могут служить разрезы Восточ
ного Таймыра и левобережья Лены, где Ozytoma jacksoni и Arc
totis marchaensis встречены совместно (Стратиграфия..., 1976).

Описанная выше последовательность биостратонов хорошо про
слеживается в пограничных толщах нижней и средней юры на севере 
Сибири, несколько уточняя наши представления о корреляции по
граничных толщ отдельных районов (Реш ения..., 1961). В Аиабаро- 
Норцвикском районе они охватывают верхнюю треть верхней подсви
ты сайбылахской свиты, причем аналоги зоны Boreionectes ke li
myarensis, по-видимому> в разрезе отсутствуют. В Келимяр-Оле- 
некском районе -  это низкяя часть келимярской свиты; в бассей
не низовьев Лены -  низы келимярской свиты и подстилающая их па
чка глин и алевролитов
-  нижняя часть сюнгвдинской свиты, в Билюйской синеклизе -  ло- 
хаинские слои, а в китчанской зоне -  часть верхнесунтарских
слоев, если принимать их таким образом, как это изображено в 
схемах (Решения.. . ,  1961).



Иноцерамовая ера севера Сибири расчленяется достаточно 
дробно, прежде всего по смене комплексов представителей M ytilo - 
ceramus. Последовательности митилоцерамовых комплексов хорошо 
вццеркакы как в районах севера Сибири, так и на Северо-Востоке 
и Дальнем Востоке СССР и неоднократно обсуждались в литературе 
(Кошелкина, 1961, 1963, 1974; Великжанина, 1972; Полуботко, 
1972; Сей , 1973; Решения.. . ,  1 9 ^ ; Решения.. . ,  1961; Стратигра
фия. . . ,  1976; Полуботко, Сей, 1981 и д р . ) ,  но до сих пор не 
разработана единая зональная шкала по этой, как это признано 
всеми, эврибионтной группе. Неравнозначность понимания разными 
авторами объемов видов, излишняя, на наш взгляд, дробность ви
довых таксонов, следствием которой зачастую является определение 
с одного стратиграфического уровня до 6-8 видов встречающихся 
совместно, приводят к неравнозначности понимания объемов мити
лоцерамовых зон. В конечном счете для объяснения разницы в 
стратиграфическом положении митилоцерамов в разных районах при
влекается гомотаксальность. Сложность вопроса усугубляется еще 
и тем, что в значительной части разреза во многих районах от
сутствуют четкие последовательности аммонитов, а редкие единич
ные находки в некоторых разрезах (особенно это касается байоса) 
часто используют для датировки крупных интервалов разреза. Если 
датировки единичных точек аммонитами не распространять при от
сутствии аммонитовой последовательности на большие интервалы 
разрезов и использовать некоторые реперные уровни по дву створ
кам, считая их изохронными (при отсутствии противоречащих дан
ных по аммонитам), то последовательность митилоцерамовых комп
лексов в целом весьма однородна на гигантских территориях. Раз
личия в параллельных комплексах разных районов выражаются лишь 
в количественной представительности тех или иных видов. Соот
ветственно для подчеркивания этих различий эпиболы некоторых 
видов могут служить основой для разной индексации параллельных 
зональных подразделений в разных районах, хотя таксономическая 
структура комплексов в целом не нарушается. Наиболее низкие в 
разрезах находки Hytiloceraniua на севере Средней Сибири из
вестны из районов Восточного Таймыра и левобережья низовьев Ле
ны (Стратиграфия.. . ,  1976), где представители Mytiloceramua 
elegana обнаружены нед зоной Boreionectea kelim yarenaia. Сов
местно с упомянутыми митилоцерамами продолжают встречаться Во-



reionectes kelimyarensis, Nuculana <Jupiteria) acuminata, Oxy- 
toma) и появляются многочисленные Arctotis lenaensls, Arctlca 
humiliculminata, Tancredia gigantea, Выше в разрезах Восточного 
Таймыра и низовьев Лены появляются Mytiloceramus jurensis 
(Стратиграфия..., 1975; Шурыгин, Левчук, 1962 и д р . ) .  Соответ
ственно самую нижнюю часть иноцерамовых слоев на севере Сибири 
можно выделить как зону Mytiloceramus elegans* Из коллекций 
двустворок оленек-келнкярского разреза, доставленных В «А. Басо
вым, также были определены Mytiloceramus elegans, обнаружен
ные (судя по привязке В «А, Басова) над слоями с Dacryomya g i
gantea.

В подошвенном слое арангастахской свиты Анабарского района, 
где хорошо выражена поверхность размыва, в песчанике с галькой, 
валунами, обломками древесины обнаружены как Mytiloceramus 
elegans, так и М. jurensis, М. mongkensis, а также многочис
ленные Arctotis lenae:isis, Arctlca humiliculminata, Tancredia 
gagantea, Nuculana (Jupiterla) acuminata. В вышележащей толще 
комплекс двустворок тот же, за исключением Mytiloceramus ele
gans. Исходя из изложенного выше, можно считать, что в этом 
районе отсутствует нижляя часть иноцерамовой юры, как и нижеле
жащие аналоги зоны Boreionectes kelimyarensis.

Слои, насыщенные представителями Mytiloceramus jurensis, 
широко распространены на севере Сибири. Они обнаружены в разре
зах м.Цветкова на Таймыре, обнажены отдельным выходом в Норд- 
викском районе, отвечают нижней песчано-алевритовой части сай- 
былахской свиты в Анаб&рском районе, известны на левобережье 
Лены и в Приверхоянье (в  нижней части келимярской и в средней 
части сюкгвдинской свич); указываются находки м. jurensis и в 
Вилюйской синеклизе в толще над лохаинскими слоями (Стратигра
ф ия..., 1976; Решения... ,  1961; Шурыгин, Левчук, 1962 и д р . ) .

Совместно с м. jurensis из разных районов указывается 
еще ряд видов Mytiloceramus, относящихся, по-вцдимому, к ТОЙ 
же группе: М. mongkensis, М. lungerschauseni, М. popovi и др.
В Анабарском районе обнаружены и М. c f. obliquus. Помимо My
tiloceramus в сопровождающем комплексе двустворок по-прежнему 
многочисленны Arctotis lenaensls, Arctlca humiliculminata, Nu
culana (Jupiteria) acuminata, Tancredia nordica, а в разре
зах Восточного Таймыра, левобережья Лены и Приверхоянья продол
жают встречаться Boreionectes kelimyarensis.



Повсеместно в непрерывных разрезах на севере Сибири толща 
с указанным выше комплексом перекрывается слоями, насыщенными 
представителями Mytiloceramus lu c ife r . Причем первые находки 
м. lu c ife r  в ряде районов указываются совместно с последними 
и. jurenais. Однако верхняя граница описываемого выше биостра- 
тона, который выделяется как зона Mytiloceranus jurensis,. во 
всех разрезах отбивается четко по появлению и массовому распро
странению своеобразной "люциферовой" группы митидоцерамов.

В верхней части зоны Mytiloceramus jurenaia на фоне ана
логичного с нижележащими слоями комплекса двустворок в некото
рых разрезах на севере Сибири указываются представители м. mea
n er! (Стратиграфия..., 1976). Однако сборы последних лет пока-

ж o f^ U iH O L L i
зали, что четкого обоснованного уровня с массовым развитием и. 
meaner! в северосибирских разрезах нет. По крайней мере, в 
Анабарских разрезах,на Восточном Таймыре, на границе зоны Myti- 
loceramis Jurensia и вышележащих слоев совместно встречены м. 
j ureasis и м. lu c ife r .Некоторые раковины, происходящие из 
этих разрезов, определявшиеся ранее как ы. meaaeri, М. a f f .  
popovi, действительно сходны с голотипом ы. meaner!• Но ви
доспецифические признаки u. meaner! до сих пор вызывают дис
куссию. На наш взгляд, крупные ядра беэраковинного слоя M.jurea- 
s is , деформированные соответсвукяцим образом (в прижизненном 
положении), весьма напоминают и. meaner! и м. a f f .  popovi.

Соответственно некоторые из совместно встречающихся форм 
могут быть определены как М. jurensis, другие -  как U. mea
aeri либо М. a f f .  popovi. В разрезах по р.Моторчуне Ы. mea
aeri указывается лишь из самых верхов зоны Tugurites fa s t i -  
gat us. Таким образом, пока нет возможности выделять слои с м. 
meaaeri на севере Сибири.

Вышележащая зона Hytiloceramus lu c ife r, непосредственно 
перекрывающая зону Uytiloceramus j ureas is  в большистве севе
росибирских разрезов, прекрасно опознается и является хорошим 
маркирующим уровнем. Она прослежена на Восточном Таймыре, хоро
шо представлена в Нордвик-Анабарском районе (верхняя часть ара- 
нгастахской и низы юрюнгтумусской свит), по-водимому, имеет ме
сто в келимярской свите Оленек-Келимярского района, откуда оп
ределены Uytiloceramus of. formosulus, выделяется в разрезах 
левобережья Лены и Приверхоянья (в  келимярской, в нижней под
свите кыстатымской и сыкчинской свитах), и вероятно, отвечает



какой-то части якутской свиты Видюйской синеклизы (Стратигра
ф ия..., 1976; Решения:..., 1961; Щурыгин, Левчук, 1962; Кирина и 
д р ., 1976 и д р . ) .  В комплексе митилоцерамвд резко доминируют Му- 
tiloceramus lu c ife r, а иногда встречаются сопровождающие его 
митилоцерамы той хе группы ( возможно,морфы того же вида): и.
formosulus; u. usaurlensis и др. В сопровождающем комплексе по- 
прежнему жогочисленны Arctotis lenaensis, Arctica humiliculmi- 
nata, Huculana (Jupiteria) acuminata, Homomya, встречены Tancre- 
dla oviform!в. Верхняя граница зоны Mytiloceramus lu c ife r  
проводится по смене доминирующих в в д о в  Mytiloceramus: в разре
зах севера Сибири поянляются крупные удлиненные Mytlloceramis 
cllnatus -  ввд, на ниш взгляд, весьма близкий к М. elongatus 
(по крайней мере, на севере Средней Сибири под многими опреде
лениями Н. elongatus в глинистых толщах верхней части байоса 
в одних разрезах и м. cllnatus в других значатся, по-ввдимому, 
один и тот же ввд).

Толща, содержащая М. cllnatus, прослежена на севере Си
бири в Нордвикском и Анабарском (средняя часть срюкгутумусской 
свиты), Оленек-Келимярском (келимярская свита) районах, в ни
зовьях Лены и в Приверхоянье (нижнекыстатымская подсвита) и мо
жет быть обособлена как зона Uytlloceramus cllnatus.

Наряду с М. cllnatus в этой толще еще встречаются и. ех 
gr. lu c ife r (например, в анабарском разрезе), вновь появляются 
представители Boreionoctes, широко распространены Arctotis 
lenaensis, Arctica humlliculminata и хорошо обособляется свое
образный уровень с Solemya strlgata  (Стратиграфия..., 1976, 
Захаров, Шурыгин, 1978). Распространение Solemya strlgata  
приурочено к очень узкому стратиграфическому интервалу в нижней 
части зоны Hytilocerasus cllnatus. Соответствующий интервал 
хорошо выражен в анабарском разрезе, прослеживается в келимяр- 
оленекском и, по-видимоцу, имеет место в разрезах Северо-Восто
ка СССР, Приамурья и как хороший маркирующий уровень может быть 
выделен в зону Solemya strlgata , объемлющую нижнюю часть зоны 
Uytlloceraznus cllnatus. В верхах зоны M. cllnatus в сопро
вождающем комплексе совместно с обильными Arctotis lenaensis , 
из некоторых разрезов определены Arctotis eublaevis, ввд до
минирующий в вышележащих толщах (Стратиграфия..*, 1976).



Точное соотношение первого появления Arctotis sublaevis 
и исчезновения из разрезов Arctotis lenaensis пока не совсем 
ясно, но несомненно, что зпибола Arctotis lenaensis приходит
ся во всех разрезах на интервал от подошвы зоны Mytiloceramus 
elegans до кровли зоны Mytiloceramus clinatus. Соответствен
но для оценки стратиграфического положения среднеюрских толщ 
некоторых разрезов мелководных фаций, в которых Mytiloceramus 
слабо представлены, можно ввделить зону Arctotis lenaensis, со
ответствующую зпиболе этого вода.

В вышележащей толще комплекс двустворок существенно обога
щается, здесь в большом количестве представлены Mytiloceramus 
рогrectus, в сопровождающем комплексе многочисленны Arctotis 
sublaevis, Arctica humiliculminate, Musculus czekanowskii, 
впервые появляются в разрезах M alletia valga, Tancredia sub- 
t i l i s ,  многочисленны Homomya obscondia, Pleuromya uniformis.
Из митилоцерамов в сопровождающем 'комплексе обычно приводятся 
Mytiloceramus kystatymensis, М. tongusensis и род других, оп
ределенных чаще всего в открытой номенклатуре, причем в кели- 
мярской свите, а возможно, и в верхнекыстатымской и зселяхской 
свитах в комплексе преобладают Mytiloceramus tongusensis. Со
ответственно на севере Средней Сибири можно ввделить зону Myti
loceramus porrectus, хорошо представленную в Анабарском и Нор- 
двикском разрезах, и ее стратиграфический аналог в других фаци
ях -  зону Mytiloceramus tongusensis, соответствующую эпиболе 
М. tongusensis, но содержащую в комплексах двустворок М. por
rectus. Параллелиэадия этих частей разрезов подчеркивается ча- 
ст^Ьй  встречаемост/Гво всех районах на этом уровне М. kystaty
mensis, а также распространением в вышележащих слоях (как в 
юрюнгутумусской, так и в келямярской свитах) многочисленных My
tiloceramus retrorsus и Isognomon isognomonoides. Возможно, 
аналогичное перекрытие имеет место и в низах хоронгской свиты, 
в комплексах которой указываются соответствующие двустворки (Ре
шения..., 1961).

Толщу, содержащую многочисленные Mytiloceramus retrorsus, 
сопровождающиеся появлением Isognomon isognomonoides, можно 
ввделить как зону Mytiloceramus retrosus. В комплексе, помимо 
ивдекса и Isognomon isognomonoides, встречены Mytiloceramus 
tuchkovi (в  нордвикском, анабарском и оленекском разрезах), м. 
polaris и продолжающие свое существование многочисленные Mus-
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cuius czekanowskii, Ttmcredia su b tilis , Arctotls sublaevis, Arc- 
tlca humiliculmlnata, M alletia valga и др.

Новое обновление комплекса на севере Средней Сибири проис
ходит в самых верхах бата с появлением в разрезах Mytylocera- 
mus vagt, м. bulunensis (анабарский ?, оленекский разрезы), м. 
tschubukulachensis, Ы. polaria (верхняя часть юрюнгтумусской, 
верхняя часть келимярской и низы чекуровской свит).

На этом хе уровне или немного ниже, впервые в разрезах 
Анабаро-Нордвикского районов появляются Meleagrinella ovalis, 
Entolium demissum, Gresslya lunulata, Protocardia a f f .  atria  tu
la  с одновременным резким сокращением представительства Arcto
t ls  sublaevls, которые выше вообще исчезают. По-прежнему часто 
встречаются в этом интервале Arctlca humiliculminata, Isogno
mon isognomonoides. Описанный комплекс двустворок сменяется в 
разрезах существенно иным с многочисленными представителями Gra- 
mmatodon, Meleagrinella ovalis, Thracla, Borelonectes broenlun- 
di и других, который датируется уже как нижнекелловейский (Ре
шения..., 1961). Однако с последовательностью митилоцерамовых 
комплексов в верхней части средней юрт не все ясно, так как 
монографическая обработка их еще не проведена. Так, из погра
ничных средней и верхней юрт ленских разрезов и Приверхоянья 
наряду с характерными указываются такие воды, как Mytiloceramus 
porrectus, М. tongusensis и т .д . (Кирина и д р ., 1974). В связи 
С изложенным слои, перекрывающие зону Mytiloceramus retrorsus, 
мы обособляем лишь как слои с Mytiloceramus vagt, которые вы
деляются в Анабаро-Нордвикском, Оленек-Келимярском районах и, 
возможно,присутствуют в ленских разрезах и Приверхоянье.

Следует отметить, что положение интервала, охарактеризо
ванного представителями Isognomon isognomonoides, в ряде раз
резов хорошо вццержано. Первые представители этого рода появля
ются на севере Сибири вше зоны м. porrectus в заведомом сред
нем бате, а последние встречены совместно с Mytiloceramus vagt. 
Соответственно имеется возможность выделить зону isognomon iso
gnomonoides , объемлющую зону Mytiloceramus retrorvus и слои с 
Mytiloceramus vagt.



Обоснование возраста и корреляция с соседними 
регионами

Обоснование возраста выделенных биостратонов опирается 
правде всего на находки в них аммонитов и на сопоставление с 
разрезами Северо-Востока и других районов СССР, где диапазон 
распространения соответствующих комплексов или отдельных таксо
нов двустворок > хорошо привязан к аммонитовой шкале,

Слои с Meleagrlnella subolifex и Paeudonytiloides sinuo- 
aua. Комплекс двустворок, характерный для этих слоев, на севере 
Сибири датируется немногими находками геттангских представите
лей Psiloceras в Оленекском районе (Дагис, Бозин, 1972; Дагис 
и д р ,, 1978; Фанероэой Сибири, 1984), Находки Psiloceras ole- 
nekense, свидетельствующие о присутствии в разрезе нижней зоны 
геттанга Psiloceras planorbis, приурочены ЛИШЬ К нижней части 
интервала распространения описываемого комплекса. Однако в раз
резах Северо-Востока СССР Meleagrinella subolifex, Pseudomyti- 
lo ides, весьма близкие к Pseudomytiloides sinuosus, известны 
и в верхжмх зонах геттенга, а сопрововдающий их комплекс (Lima 
transverse, Veteran e lla  subvexilatat Oxytoma sinemuriensis, Caiv 
dinia, Harpox, Myophoria и д р . )  проходит в синемюр, Соответст
венно объем выделенных слоев условно приравнивается к геттангу 
И синемюру, Слои с Otapiria limaeformis, выделенных по появ
лению вода-индекса и общему обогащению комплекса двустворок, мо
жно сопоставлять с эпиболой otapiria  limaeformis на Северо- 
Востоке СССР, примерно отвечающей верхнему еинемюру (Стратигра
ф ия*,,, 1976; Решения..,, 1 9 ^ ) .  С этого же уровня в разрезах 
Северо-Востока СССР указываются Myopnoxia (не отмеченные ни
же), Taimyrodon ex gr. galathea, Неграх, Astarte И Др, Таким 
образом, СЛОИ с Otapiria limaeformis МЫ условно сопоставляем 
с верхним синемюром.

Слои с Награх ex кг» яр !ппа^ по положению в разрезе мо
гут быть приравнены к нижнему плинсбаху. Нижнеплинсбахские тол
щи на севере СССР повсеместно выделяются чисто условно по поло
жению в разрезе и единичным находкам представителей Polymorphi- 
tidae, Uptonia. Комплексы двустворок, выделенных в нижний 
плинсбах интервалов разрезов, не специфичны, и обычно его  гра
ницы в разрезах определяют следующим образом: нижнюю -  по нече
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эновению комплекса подстилающих толщ, верхнюю -  по . появлению 
Amaltheue и комплекса дву створок 3 свойственного верхнему плинс- 
баху. Однако зачастую при отсутствии представителей Amaltheue 
к нижнецу пяинсбаху otносят и слои, содержащие уже типично вер- 
хнеплинсбахский комплекс, проводя подошву верхнего плхнсбаха по 
первому появлению Amaltheue (Зинченко и д р ., 19 7В; Решения..., 
1981). Из разрезов Северо-Востока СССР И.В.Полуботко (Страти
граф ия..., 1976) указывает Harpax nodosus как вод, характери
зующий преимущественно нижнеплхнсбахские отложения. Указания же 
многочисленных Myophoria lingoneneis, Tancredia kumetsovi, 
Eopecten v iligaensis «э  нижнеплянсбахских толщ (Стратиграфия..., 
1976) связаны, по нашему мнению, с неточностью корреляций слоев 
с двустворками.

Зона Eopecten v il ig a e n e ie  хорошо датирована находками 
аммонитов как на севере. Сибири, так и в снежных регионах. Она 
начинает разрез верхнего плхнсбаха, поскольку уже с самых низов 
зоны распространены представители Amaltheue (Анабарский, Ви- 
люйский районы, Приверхоянье) (Стратиграфия..., 1976). Совмест
но с характерным для зоны комплексом двустворок обнаружены пре
дставители Amaltheue stokesi (Анабарский район, Приверхоянье 
и д р . ) .  На Оеверо-Востске СССР аналогичные зоне Eopecten v i l i 
gaensis ■ слои хорошо обособлены и прекрасно датированы аммони
тами (Реш ения..., 19ЯЗ). В разрезе по р.Рассохе, как и на Ана- 
барской губе, в непрерывных разрезах первые Amaltheue stokesi 
указаны из лачки, в которой впервые в разрезе появляется комп
лекс двустворок, свойственный зоне Eopecten v iligaensis. Соот- 
вественно ее нижнюю граяяцу можно совмещать с нижней границей 
зоны stokesi. Верхняя граница зоны Eopecten v iligaensis про
водится по смене комплекса двустворок с появлением представите
лей fiadulonectites, параллельно с которыми в разрезах появля
ются Amaltheue margaritatus и сопровождающий его комплекс ам
монитов. Однако а Акабарскоы районе, в разрезах Приверхоянья 
и на Северо-Востоке СССР первые Radulonectitee и сопровождаю
щие его Yeteranella Гоэттова, Agu ilere lla  kedonensis и Другие 
дву створки появляются ниже первых находок представителей Amal
theue, характерных для зоны A. margaritatus. Более того, в 
северо-восточных разрезал совместно с первым появлением двуст- 
ворок, характерных ДЛЯ зоны Radulonectitee, указывается Amal-



theus ex gr. stokesi (Стратиграфия,.., 1976). Таким образом, 
точная параллелиэация стратиграфического объема зоны Борее ten 
viligaensis и Аша1theus stokesi вызывает сомнение. Возможно, 
зона Radulonectltes захватывает своей нижней частью верхи зо
ны Amaltheus stokesi.

Зона Radulonectltes, завершающая разрез верхнего плинс- 
баха, широко распространена на севере Сибири. На различных уро- 
нях в ее нижней части в нескольких разрезах на^цены vAmaltheus 
margaritatus, A. ta lrose i, A* striatus asiaticus и другие пре
дставители Amaltheus, свойственные зоне Amaltheus margarita
tus (Стратиграфия..., 1976 и д р .) .  На Северо-Востоке СССР тол
ща между зоной Борее ten v iligaensis  и нижним то аром содержит 
весьма сходный комплекс двустворок с многочисленными Radulo- 
nectites. Верхняя часть слоев с Radulonectltes в этих разре
зах содержит комплекс аммонитов верхней зоны плинсбаха -  Amal- 
theus v iligaensis (Репин, 1974; Решения..., 1976 и д р .).  Сход
ные аммониты обнаружены в верхней части зоны Radulonectltes и 
в междуречье Молодо-Сюнгюде. Соответственно ее объем приравни
вается всей верхней части верхнего плинсбаха, включая и зону 
Amal theus viligaensis*

Зона Награх laevigatus. объемлющая зону Борее ten v i l i 
gaensis и нижнюю часть зоны Radulonectltes, датируется также 
аммонитами из комплексов зон Amal theus stokes! и a * margari
tatus: многочисленные Harpax laevigatus и сопровождающий их 
комплекс (см. выше) встречены с аммонитами обеих зон. Нижняя 
граница перекрывающих ее слоев с Tancredia kuznetsovi пока не 
может быть точно определена. На севере Сибири эпибола Tancredia 
kuznetsovi и ряда сопровождающих видов несомненно приходится 
на часть разреза выше последних находок представителей Amalthe- 
us из комплекса зоны A* margaritatus. На Северо-Востоке СССР, 
где разрезы более полно охарактеризованы аммонитами, Tancredia, 
Meleagrinella, Agu ilerella  играют существенную роль уже в ком
плексах зоны Amal theus margaritatus, судя по описаниям разре
зов (Стратиграфия..., 1976 и д р .) ,  в верхней ее части. Здесь же 
представительство в комплексах Harpax laevigatus, Glyptoleda 
formosa, Neocrassina и других сокращается несколько выше -при
близительно на границе зон Amal theus margaritatus И a. v i l i 
gaensis. Вполне возможно, что на севере Сибири аналоги зоны



Amaltheus margaritatus охарактеризованы аммонитами не в полном 
объеме» соответственно слои с Tancredia kuznetsovi нижней 
своей частью отвечают верхам зоны Amaltheus margaritatue. За 
неимением точной последовательности аммонитов в этой части раз
реза на севере' Сибири границу зоны Harpax laevigatus и слоев 
с Tancredia kuznetso'ji мы пока условно параллелизуем с грани
цей зон Amaltheus margaritatus и A. v iligaensis.

Зона Расгуошуа :lnflata и Tancredia bicarinata повсе
местно на севере Сибири перекрывает верхнеплинсбахские толщи и 
является хорошим репером. Самые нижние находки аммонитов в этой 
зоне» по-ведимоцу, имеют место в Вилюйской синеклизе. Здесь с 
соответствующим комплексом дву створок встречены Kolymoceras 
viluiense, Eleganticea'as elegantulum, Harpoceras exaratum (Ки
рина, 1966, 1976; Князев и д р ., 1963 и д р . ) ,  позволяющие рассма
тривать нижнюю часть зоны Dacryomya in fla te  и Tancredia b i
carinata в стратиграфическом объеме зон Harpoceras fa lc ife r  и, 
возможно, Tiltoniceras propinquum. Не противоречит этоцу и 
распространение в зоне Dacryomya in flate  и Tancredia b icari
nata представителей Pseudomytiloides mytiliformis, известных 
совместно с Dacryomya из низов тоара разрезов Северо-Востока 
СССР. Однако присутствие аналогов самой нижней части тоара (зо 
на Tiltoniceras propiciquum) в разрезах севера Сибири до сих 
пор дискуссионно. В Анабаро-Нордвикском и Восточно-Таймырском 
районах зона Dacryomya in flate  и Tancredia bicarinata начи
нается китербютским горизонтом, в подошве которого обнаружен 
комплекс белемнитов, как будто бы свидетельствующий о соответ
ствии нижней части горизонта зоне Harpoceras fa lc ife r  (Сакс и 
д р ., 1976; Шурыгин, 19*76 и д р .) и выпедении из разреза нижней 
аммонитовой зоны тоара.

Выше значительная часть зоны Dacryomya in flate  и Tancre
dia bicarinata содержит на разных уровнях многочисленных аммо
нитов родов Dactylioceras, Zugodactylites и др. (Кирина, 1966, 
1976; Стратиграфия..., 1976; Князев и д р ., 1963 и д р . ) ,  позво
ляющих рассматривать стратиграфический интервал этой части раз
реза в объеме зон Dactylioceras athleticurn и Zugodactylites 
monestieri. Самые верхние находки аммонитов зоны zugodactyli
tes monestieri на севере Сибири известны из Вилюйской синеклизы, 
где они обнаружены непосредственно под зоной Pseudomytiloides 
marchaensis (Кирина, 1966, 1976; Князев и д р ., 1963 и д р .) .
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Таким образом, зона Dacryomya in fla te  и Tancredia bica- 
rinata устанавливается в объеме нижнего тоара. Выделяемая в 
верхней части нижнего тоара подзона Meleagrinella fami naestr i-  
ata в верхней своей части содержит аммонитов зоны Zugodac- 
ty lites monfstieri (см. выше). В разрезах Анабарского района 
граница эшболы Meleagrinella faminaeatriata и рада сопрово
ждающих вадов проходит ниже интервала находок Zugodactylites 
и, по-ввдимому, захватывает верхнюю часть зоны Dactylioceras 
athleticus. В Вилюйской синеклизе Meleagrinella faminaestri- 
ata в сопровождении Pseudomytiloides mytileformis, Tai^edia 
anabarensis и других распространены совместно с Zugodactylites, 
а ниже встречаются совместно с аммонитами из комплекса зоны 
Dactylioceras athleticum (Князев и д р ., 1963, 1964). В разре
зах Северо-Востока СССР Meleagrinella faminaeatriata также 
характерны в комплексах двустворок, начиная с зоны Dactylioceras 
athleticum (Стратиграфия..., Решения..., 1 9 ^ ) .  В соответст
вии с вышеизложенным объем подзоны Meleagrinella faminaestri- 
ata мы рассматриваем как отвечающий верхней части зоны Dacty
lioceras athleticus и зоне Zugodactylites monestieri. Сле
дует отметить, что изменения в комплексах белемнитов (появле
ние многочисленных Clastotheuthis spp., Parahastites зрр .) 
происходит приблизительно в том же интервале.

Зона Pseudomytiloides marchaensis и перекрывающие ее 
зоны Arctotis marchaensis, Boreionectes kelimyarensis, Dacry
omya gigantea (см. таблицу) приходятся на плохо охарактеризо
ванный аммонитами интервал разреза, содержащий лишь представи
телей Pseudolioceras , вадовая диагностика и стратиграфическое 
положение которых до сих пор вызывают оживленную дискуссию.

В Анабаро-Норцвикском районе достоверные определения аммо
нитов из этого интервала разреза неизвестны. Указываются лишь 
Pseudolioceras c f. be irich i и Pseudolioceras sp. ind. (of* 
maclintocki), найденные в осыпи и привязанные к верхней части 
этого интервала (Стратиграфия..., 1976). В Вилюйской синеклизе 
из зоны Pseudomytiloides marchaensis известны находки Pseu
dolioceras alienum, стратиграфическое положение которых до сих 
пор оценивалось по положению в разрезе и по сопровождающим ком
плексам двустворок. Слои, содержащие этих аммонитов, одними 
специалистами помещались в нижний тоар, другими -  в нижний аален



(Дагис, 1974; Кирина, 1976; Крымгольц, 1975). В последнее время 
В.Г.Князевым большиство из них описаны под названием Pseudoli
oceras compactile (Квязев, 1963), с чем согласны не все специ
алисты по названной группе аммонитов.

Нет полной ясности и с датировками соответствующих толщ в 
Оленек-Келимяреком районе. Радом исследователей здесь указыва
ются ИЗ зоны Pseudomytiloides marchaensis аммониты Pseudoli
oceras sp. и белемниты из родов Pseudodicoelites, Sachsibelus, 
свойственные уже как будто бы средней юре, а из нижней и сред
ней части зоны Васгусщуа gigantea приводятся Tugurites ар., 
Tugurites whiteavesi (Кирина, 1971; Решения..., 1981 и д р . ) .  С 
другой стороны, из этих же зон приводятся Pseudolioceras com- 
pac t i le  (в нижней) и Pseudolioceras maclintocki в зоне Dac- 
гуотуа gigantea (Князев и д р . , 1984).

Датировки по двустворчатым моллюскам путем сравнения комп
лексов с таковыми соседних регионов, где комплексы двустворок 
хорошо датированы аммонитами, не дают однозначного ответа. Так, 
пресловутая Oxytoma jacksoni, распространенная на севере Си
бири как в зоне Fseudomytiloides marchaensis, так и в зоне 
Dacryomya gagantea и ее составляющих, в типовом местонахожде
нии обнаружена совместно с представителями Tugurites, на ос
тровах Канадской Арктики -  с Pseudolioceras maclintocki, на 
Северо-Востоке СССР -  с Pseudolioceras beyrichi, Ps. maclinto
cki, Tugurites whiteavesi, в Приверхоянье -  над находками Pse
udolioceras maclintocki. Camptonectes (Boreionectes) kelimya- 
rensis, характерный ДЛЯ верхней части зоны Dacryomya gigantea, 
известен на Северо-Восгоке СССР в совместных местонаховдениях с 
Tugurites whiteavesi, в Приверхоянье -  С Pseudolioceras mac
lintocki, а в разреза* Восточного Таймыра заходит в зону Myti- 
1осеramus jurensis. Asterte aalensis встречены на Северо-Восто
ке СССР выше первых находок Tugurites, a M alletia amigdaloi- 
des -  в низах нижнего аалена. Propeamussium olenekense извес
тен как С Pseudolioceras beyrichi, Ps. maclintocki, так и С 
Tugurites whiteavesi (Стратиграфия.., 1976; Полуботко, Репин, 
1974; Решения..., 1978 и д р . ) .  Вышеизложенные факты приводили к 
датировкам слоев, насыщенных Oxytoma kelioyarensis, krctotlf 
marchaensis, Boreionectes kelimyarensis и другими, не ниже 
аалена. С другой стороны, Pseudomytiloides marchaensis в раз-



реэах Северо-Востока СССР приводится и из верхов нижнего тоара 
(Стратиграфия..., 1976; Решения..., 1978 и д р . ) ,  Arctotis mar- 
chaensia совместно с аммонитами верхнего аалена не встречаются, 
а в толщах, охарактеризованных аммонитами, приурочены к самой 
нижней части зоны Pseudolioceras maclintocki, для основного 
объема которой характерны уже типичные представители Arctotis 
lenaensis. Следовательно, не исключен и тоарский возраст ниж
ней части рассматриваемого интервала, т .е .  зоны Pseudomytiloi- 
des marchaensis, а может быть, отчасти И зоны Arctotis mar- 
chaensis. Учитывая, что вышележащая зона Mytilocerrai elegans 
начинается, по всей вицим^сти. в нижнем аалене, стратиграфичес
кий объем зон Pseudolieeeiwj marchaensis и Dacryomya g i— 
gantea приравнивается нами к верхнему тоару (? )  -  нижнему 
аалену (см. таблицу). При этом мы считаем ааленскими зоны Arc
totis marchaensis И Boreionectes kelimyarensis и оставляем 
открытым вопрос о точном стратиграфическом положении зоны pSeu- 
domytiloides marchaensis. Следует отметить, что вэаимоположе- 

ние зон Boreionectes kelimyarensis и вышележащей (Му t i l  о- 
ceras elegans) не достаточно ясно. Это связано с тем, что в 
оленек-келимярском разрезе, где комплекс нижней из них наиболее 
отчетлив, верхняя представлена плохо. Возможно, комплекс зоны
Boreionectes kelimyarensis частично "заходит1’ и в зону Mytilo- 
ramus elegans.

Зона Mvtiloceramus elegans хорошо выражена в разрезах 
Приверхоянья и, по-видимому, имеет место в оленек-келимярском 
разрезе и на Восточном Таймыре (Стратиграфия..., 1976; Реше
н и я ... ,  1981 и д р . ) .  В Анабарском районе на зоне Arctotis mar
chaensis с размывом залегает толща, охарактеризованная много
численными Mytiloceramus Jurensis, М. mongkensis, Arctica hu- 
miliculminate, Arctotis lenaensis и др. Раковины Mytiloceramus 
elegans обнаружены лишь на границе размыва в подошве толщи. 
Весьма вероятно, что в этом разрезе зона Mytiloceramus elegans 
не представлена.

В разрезах Приверхоянья, где она хорошо выражена, Mytilo
ceramus elegans и сопровождающий его комплекс встречены как в 
пачках, из которых известны Pseudolioceras maclintocki, так и 
совместно с Tugurites whiteavesi (Стратиграфия.. . ,  1976). Од
нако в верхней части верхнего аалена (в  тугуритовых слоях, хо



рошо выраженных» например» в Анабаро-Нордвикском районе) глав
ную роль в комплекс»: дву створок играют Mytiloceramus ju ren s is , 
М« mongkensis и др. Соответственно зону Mytiloceramus elegans 
мы рассматриваем в объеме верхней части нижнего и нижней части 
верхнего а&лена. На Северо-Востоке СССР одноименные слои парал- 
лвлизуются только с нижянй ^частью ЗОНЫ Tugurites tugurensis 
(Реш ения..., 19те). Следует отметить» что эпибола A rc to t is  1е- 
naensis на севере Сибири начинается в слоях с первыми M y tilo - 
сегашив И соответственно НИЖНЮЮ границу ЗОНЫ A rc to t is  lenaen- 
s is  следует, видимо, совмещать с подошвой зоны Mytiloceramus 
elegans#

Вышележащая зона Mytiloceramus .lurensia широко распро
странена не только на севере Сибири. Сверху она ограничена пре
красным реперным урошем для всего Бореалького бассейна -  зоной 
Му t i  1осегашив lu c ife r#  В нижней части толщи с многочисленными 
Mytiloceramus ju rensis  и сопрововдаэдим его комплексом из не
скольких районов известны представители Tugurites w hiteavesi 
(Анабарская губа, Норцвик, Приверхоянье) ,  свойственные зоне Tu
gu rites  tugurensis на севере Сибири (Реш ения..., I9 B I). Верх
няя часть зоны Нуt H oc егашив ju rensis  наиболее хорошо охарак
теризована аммонитами в разрезах Приверэсоякья. Здесь обнаружены 
Tugurites fa s tiga tu e , T# co s t is tr ia tu s , характерные уже ДЛЯ 
нижней зоны байоса (Реш ения..., 1981 и д р . ) .  На Северо-Востоке 
и Дальнем Востоке СССР многочисленные Mytiloceramus ju rensis 
также распространены вплоть ДО подошвы ЗОНЫ Hytiloceramus lu c i
fe r , где вместе с ними встречены Tugurites fa s tiga tu e  (Стра
тиграфия..., 1976 И д р . ) .  Таким образом, зону Hytiloceramus 
ju rensis  на Севера Сибири можно рассматривать в объеме верхней 
части верхнего аадена и низов байоса (зона Tugurites fa s t ig a -  
tu s ).

Объем зоны Mytiloceramufl lu c i fe r  , являющейся хорошим ре
гиональным репером, неоднократно обсуждался в литературе (Полу- 
ботко, 1972; Сей, 1973; Сей, Калачева, 1974; Стратиграфия.. . ,  
1976 и д р .) .  В настоящее время нижняя граница этой зоны прово
дится внутри нижнего байоса -  не ниже жоны O to ites  sensei# 
Положение верхней границы не совсем ясно. • На Дальнем Востоке она 
совмещается с границей нижнего и верхнего байоса, а на Северо- 
Востоке СССР она парадлелизуется с верхней границей зоны o to i
tes  sausei, основанием чему служат находки Bradfordia сов



местно с lHytiloceramue lucifer# Однако в отсутствие аммони
тов вышележащих зон вряд ли можно на основании единичных и не
повсеместных находок аммонитов столь четко ограничивать зону 
Mytiloceramus lu c ife r  сверху. Обнаруженные же на севере Сиби
ри Hormannites вр#, Stephaiioceras (? ) не дают точных датиро
вок, хотя и свидетельствуют о нижнебайосском возрасте (Страти
граф ия..., 1976). Над ЗОНОЙ Mytiloceramus lu c ife r  происходит 
обновление не только комплекса митилоцерамов, но и других дву- 
створок. Здесь хорошо прослеживается уровень, охарактеризован
ный Solemya strigata# На этом же уровне в разрезах появляют
ся новые представители в белемиитовых комплексах (Paramegateu- 
t h is )  ̂ Следовательно, это одна из наиболее отчетливых границ 
в байосской толще. В соответствии с изложенным границу нижнего 
и верхнего байоса мы условно совмещаем с верхней границей зоны 
mytiloceramus lucifer#

Зона Mytiloceramus clinatus не датирована аммонитами на 
севере Сибири и лишь по положению в разрезе между нижнебайос- 
СКОЙ ЗОНОЙ Mytiloceramus lu c ife r  и батской -  Mytiloceramus 
porrectus условно сопоставляется с верхним байосом. Над верх
ней границей зоны Mytiloceramus clinatus происходит существен
ное обогащение комплекса двустворок -  появляется ряд вадов,ши
роко распространенных в разрезах с аммонитами бата (см. выше). 
Этот уровень мы и принимаем за границу байоса и бата. Анало
гично слои с Mytiloceramus clinatus рассматриваются на Севе
ро-Востоке и Дальнем Востоке СССР (Стратиграфия..., 1976; Ре
шения..., I9TC, 1961 и д р . ) .

Зона Mytiloceramus porrectus хорошо выражена и датиро
вана аммонитами в северосибирских разрезах. Многочисленные 
Mytiloceramus porrectus в сопровождении М« kystatymensid, 
M alletia valga, Arctotis suhlaevis, Tancredia su b tilis , Modio
lus czekenovskii распространены в толще, верхняя часть кото
рой датирована находками представителей Boreiocephalites 
(Анабаро-Нордвикский район) как нижнебатская (Стратиграфия..#, 
1976 и д р .) .  Опираясь на единство комплекса двустворок, мы 
считаем ВСЮ зону Mytiloceramus porrectus НИДНебатской. В 1964 
году С.В.Мелединой обнаружены представители Boreiocephalites 
и в средней части ЗОНЫ Mytiloceramus porrectus (Нордвикский 
район). В схемах, принятых совещанием I9W  г .  для нижнего-сред-



него бата, приводятся единые слои с Mytiloceramus kystatymensis. 
Как показали исследования последних лет , в северосибирских раз
резах этот вод редок, а частота встречаемости его вверх по раз
резу существенно не изменяется. В среднебатской части разреза, 
где ведущая роль в ориктоценозах переходит к М. retrorsus, 
обновляется комплекс дву створок и белемнитов, представители М. 
kystatymensis по-преинему встречаются.

Массовое развитие Mytiloceramus porrectus и Mytilocera
mus tongusensis позволяет при параллелизации эпибол этих видов 
с нижним батом использовать их в качестве индексов. Довольно 
частые в литературе указания на находки в этой зоне многочис
ленных Mytiloceramus retrorsus связаны, на наш взгляд* с не
точностью диагностики. Так, небольшие экземпляры М. tongusensis 
весьма сходны с М. retrorsus. Хотя нахождение последнего вида 
и не исключено в зоне М. porregtus, однако эпибола М. retror
sus дг\ северосибйрсюсс равредЩАфиурочена к »  более высоким

частям-V
В зоне Mytiloceramus retrorsus, объемлющей эпиболу этого 

вида в Анабаро-Нордвикском, Оленекском районах, встречены мно
гочисленные представители Cranocephalites, а в верхней части 
и Oxycerites jugatus соответственно объем этой зоны отвечает 
среднецу и нижней части верхнего бата. В этой же зоне реже чем 
вид-индекс встречаются Mytiloceramus polaris -  индекс слоев, 
выделенных в объеме верхнего бата в схемах, принятых совещанием 
для севера Сибири в I97B году. В Нордвикском разрезе, как и в 
анабарском, редкие М. polaris обнаружены в слоях с Cranocepha
lite s  spp. и с Oxycerites jugatus. В разрезах низовьев Лены 
этот вид указывается из зоны Arcticoceras kochi и из среднего 
бата, но не встречен в верхнем бате (Кирина и д р ., 1974). Воз
можно, эпибола этого вода на севере Сибири также ограничена 
сверху подзоной Oxycerites jugatus. Аналогичная картина имеет 
место, по-видимоцу, и на Северо-Востоке СССР, где слои с М. po
la r is  и сходным сопутствующим комплексом мнтилоцерамов выделя
ются в объеме среднего и нижней части верхнего бата (Решения..., 
19Ъ).

Сдои с Mytiloceremus vast, перекрывающие зону Mytiloce- 
гашия retrorsus, содержат существенно обновленный комплекс 
двустворок (см. выше). Положение этих слоев пока не совсем ясно.



До сих пор они помещались в основном в ниэы келловея (Реше
ния. . . ,  1976, 1961 и д р . ) .

В нордвикском разрезе представители Mytiloceramus vagt в 
сопровождении обновленного комплекса двустворок встречены ниже 
последних находок Arctocephalites. В анабарском разрезе пред
ставители М. tschubukulachensis, М. c f. bulunensis обнаружены 
как в верхах толщи с Arctocephalites, так и выше уровня нахо
док Pseudocadoceras sp. (c f . mundum). Соответственно слои с 
Mytiloceramus vagt мы рассматриваем в объеме верхней части ба- 
та и низов келловея.

Следует отметить, что представители Isognomon isognomonoi- 
des появляются и широко' распространены в разрезах совместно с 
Cranocephalites spp. (Нордвикский, Анабарский, Оленекский рай
оны). Последние представители этого вида обнаружены совместно с 
многочисленными Arctocephalites выше уровня Oxycerites juga- 
tus (в Нордвикском районе), соответственно зону Isognomon 
isognomonoides можно рассматривать как средне-верхнебатскую.
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