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Зональная шкала байоса и бата севера Сибири 
по представителям рода Retroceramus (семейство 
Retroceramidae) изначально разрабатывалась как 
автономная [13], наряду с автономными шкалами, 
предложенными по другим группам фоссилий, по-
степенно вовлекалась в комплексное решение био-
стратиграфических задач [7, 12 и др.] и вскоре была 
включена в «пакет» зональных шкал бореального 
зонального стандарта [1]. По мере исследований 
происходило развитие представлений о расчлене-
нии баойс-батских отложений севера Сибири по 
двустворчатым моллюскам при том, что все био-
стратоны по ретроцерамам, используемые ныне, 
были выделены уже к 1991 г. (рис. 1). Адаптация 
этой шкалы для территории севера Сибири опира-
лась на изучение последовательности комплексов 
двустворчатых моллюсков в разрезах средней юры 
на обширной площади от Восточного Таймыра до 
Оленекского района, а также с охватом Приверхо-
янского краевого прогиба и Вилюйской синеклизы. 
В большей части байос-батского интервала здесь со-
вместно с многочисленными представителями ре-
троцерамов нередко встречаются аммониты из под-
семейств Arctocephalitinae и Cadoceratinae и остатки 
других групп морской палеобиоты. В качестве одного 
из опорных использовался разрез, вскрывающийся 
в серии обнажений на п-ове Юрюнг-Тумус, хорошо 
известный еще с начала прошлого века [2 и мн. др.].

За последние десятилетия схема сопоставле-
ния аммонитовых зон байос-батского интервала 
бореального стандарта, выделенных по представи-
телям Arctocephalitinae, с подразделениями первич-
ного (международного) северо-западно-европей-
ского зонального стандарта существенно пересмо-
трена [6, 9, 15]. Недавно уточнены представления 
о систематическом составе и биостратиграфическом 
расчленении разреза байоса – бата на п-ове Юрюнг-
Тумус по белемнитам [16, 18]. Соответственно, воз-
никла необходимость пересмотра стратиграфиче-
ского положения привязанных к находкам голово-
ногих зон по двустворчатым моллюскам (b-зон), 
а именно по ретроцерамам.

Материал и местонахождение

На п-ове Юрюнг-Тумус юрские отложения вы-
ходят на поверхность в береговых обрывах, размы-
ваемых морем, и наиболее хорошо представлены на 
южной и восточной частях полуострова. Обнажения 
юры – это ограниченные разломами блоки осадоч-
ных горных пород разной протяженности (от несколь-
ких метров до нескольких сотен метров) [7]. Хорошо 
опознаваемые маркирующие горизонты с характер-
ными литологическими, тафономическими и пале-
онтологическими признаками позволяют достаточно 
уверенно сопоставлять обнажения отдельных блоков 
и определять их место в сводном разрезе.
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Рис. 1. Развитие представлений о расчленении байоса – бата севера Сибири по двустворчатым моллюскам

Рис. 2. Корреляция и местона-
хождение (звездочка на карте) 
изученных разрезов байоса 
и бата п-ова Юрюнг-Тумус (по 
[7] с изменениями) с уровнями 
сбора коллекций двустворок
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Материалом для исследования послужили 
коллекции ретроцерамид (свыше 150 экз.), собран-
ные в 1984 г. С. В. Мелединой, Б. Н. Шурыгиным 
и в 2009 г. О. С. Дзюба, О. С. Урман из разных бло-
ков этого разреза на восточном берегу полуострова 
(рис. 2). Детальное описание разреза с выделением 
в нем пачек сводного разреза, сопоставлением от-
дельных блоков и взаимоувязанных зон по аммо-
нитам, белемнитам и двустворкам опубликовано 
С. В. Мелединой и др. [7]. Помимо уточнения воз-
растной трактовки выделенных стратиграфических 
подразделений, наиболее существенные изменения 
в последующем были связаны с ревизией аммони-
товой шкалы, разработкой шкал по фораминиферам 
и остракодам, что обобщено в работе Б. Л. Никитен-

ко с соавторами [11], а также с упомянутой ревизией 
представлений о белемнитах [16, 18]. 

Байос-батская часть разреза представлена 
пачками XV–XXI арангастахской и юрюнгтумусской 
свит. Байосская часть арангастахской свиты вскры-
вается в изученном разрезе в неполном объеме, так 
как в нем отсутствуют верхи b-зоны Retroceramus 
jurensis (пачка XV, обн. 20: блоки «Д», «Е», низы 
блока «Ж»). Юрюнгтумусская свита (самая верхняя 
часть пачки XV и пачек XVI–XXI) представлена в бло-
ках обнажений 17, 19, 20 (см. рис. 2), хорошо со-
поставляемых между собой [7]. Значительная часть 
нижнебайосской толщи этой свиты (верхи b-зоны 
R. lucifer и низы b-зоны R. clinatus) в блоках обна-
жений не представлены [13]. Именно в этих обнаже-

Рис. 3. Распределение ретроцерамов в разрезе байоса – бата п-ова Юрюнг-Тумус; биостратиграфическое расчленение 
разреза по [11, 18], с изменениями
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ниях ранее была определена последовательность 
b-зон по представителям семейства Retroceramidae, 
которая начиналась с b-зоны R. lucifer и венчалась 
b-зоной R. vagt [7, 13]. 

Результаты исследований

Анализ стратиграфического положения видов 
рода Retroceramus в разрезе Юрюнг-Тумус с учетом 
новых находок представителей ретроцерамид и пе-
ресмотра сопоставления байос-батского интервала 
бореального стандарта с подразделениями первич-
ного (международного) северо-западноевропейско-
го зонального стандарта показал, что биостратоны 
по ретроцерамам, выделенные в этом разрезе ра-
нее и привязанные к находкам головоногих, должны 
быть существенно удревнены (см. рис. 1). Относи-
тельно стабильное положение остается только у ре-
перной для бореальных разрезов b-зоны R. lucifer, 
соответствие которой хронозоне Propinquans не 
вызывает споров среди специалистов (см. обобще-
ние в [17, с. 915]) и доказано для типового местона-
хождения вида-индекса R. lucifer [14]. В изученном 
разрезе вид-индекс обнаружен в пачке XV (табл. I, 
фиг. 1, 13; табл. II, фиг. 3), в которой остатки голо-
воногих не найдены (рис. 3). Это единственный из 
байос-батских видов ретроцерамов, прежде изо-
браженный в литературе с п-ова Юрюнг-Тумус [10, 
табл. XXXII, фиг. 3].

Судя по отсутствию в разрезе Юрюнг-Тумус 
слоев с Solemya strigata, b-зона R. clinatus здесь 
представлена не в полном объеме (пачка XVI) 
(см. рис. 3). Остатки головоногих практически от-
сутствуют и в этой пачке. Еще до недавнего вре-
мени b-зона R. clinatus традиционно венчала ниж-
ний байос на севере Сибири наряду со слоями 
с Chondroceras marshalli, которые были помещены 
в зональную аммонитовую шкалу байоса Сибири, 
будучи установленными только на северо-востоке 
России. В связи с удревнением вышележащих от-

ложений ныне кровля рассматриваемой b-зоны 
располагается ниже кровли нижнего байоса.

Залегающая выше пачка XVII содержит ком-
плекс ретроцерамов с R. porrectus (см. рис. 3, табл. I, 
фиг. 12) и R. tongusensis (см. рис. 3, табл. I, фиг. 14), 
характерный для b-зоны R. porrectus бореального 
стандарта. Слои с R. tongusensis, ранее выделен-
ные в разрезах на востоке Сибирской платформы 
(Келимяр-Оленекский район и Приверхоянье), 
рассматривались как аналог b-зоны R. porrectus 
бореального стандарта [3, 13], соответствующей 
аммонитовой зоне Boreiocephalites borealis. Слои, 
содержащие R. porrectus, недавно детально опи-
саны из типового для вида местонахождения (Fitz 
Creek Siltstone, Fossil Point, Tuxedni Bay, южная 
Аляска) [14]. Они установлены в пределах подзо-
ны Zemistephanus richardsoni региональной ам-
монитовой зоны Stephanoceras kirschneri (нижняя 
часть хронозоны Humphriesianum, по [19] и др.). 
Среди изображенных под названием R. porrectus 
двустворок местонахождения Fossil Point встре-
чаются экземпляры, которые, судя по морфоло-
гии раковин, отличаются от типичных представи-
телей этого вида и могут быть отнесены к виду 
R. tongusensis [14, с. E-91, E-95]. В разрезе средней 
юры в районе Боулдер-Крик гор Талкитна (южная 
Аляска) R. tongusensis встречены в слоях, отвечаю-
щих верхней части b-зоны R. porrectus, в которых 
найдены аммониты рода Megasphaeroceras, а не-
много выше – первые “Cranocephalites” costidensus 
[8]. Именно представителей позднебайосского (как 
принято считать) рода Megasphaeroceras С. В. Ме-
ледина [5] ранее считала наиболее близкими 
к роду Boreiocephalites, а позднее [6] отнесла зону 
Boreio cephalites borealis к нижнему байосу, что 
подтверждено данными по белемнитам, учитывая 
первое появление в этой зоне на п-ове Юрюнг-Ту-
мус вида Paramegateuthis subishmensis, известного 
в хронозоне Humphriesianum Болгарии [18], а также 

Таблица I
Все изображения в нат. вел. На табл. I и II все экземпляры происходят из байоса – бата п-ова Юрюнг-Тумус, хранятся 
в монографическом отделе ЦКП «Коллекция ГЕОХРОН» ИНГГ СО РАН, коллекция № 2113.
Фиг. 1, 13. Retroceramus lucifer (Eichwald, 1871): 1 – экз. 2113/1, левая створка; 13 – экз. 2113/2, правая створка; 
обн. 20 Д, кровля сл. 2, средняя часть пачки XV (сборы 1984 г.)
Фиг. 2, 5–6, 8. Retroceramus retrorsus (Keyserling, 1848): 2 – экз. 2113/3, правая створка, обн. 20 Г, сл. 6, низы пачки XVIII; 
5 – экз. 2113/4, правая створка, обн. 17 Д, сл. 4, низы пачки XVIII; 6 – экз. 2113/5, правая створка, обн. 17 З, сл. 5, 
средняя часть пачки XVIII; 8 – экз. 2113/6, правая створка, обн. 17 Д, сл. 3, средняя часть пачки XVIII (сборы 1984 г.)
Фиг. 3, 4, 7. Retroceramus bulunensis Koschelkina, 1961: 3 – экз. 2113/7, левая створка, 4 – экз. 2113/8, правая створка; 
обн. 20 Г, середина сл. 10, нижняя часть пачки XX; 7 – экз. 2113/9, правая створка, обн. 19, середина сл. 10, верхи 
пачки XX (сборы 1984 г.)
Фиг. 9, 10. Retroceramus cf. kystatymensis Koschelkina, 1960: 9 – экз. 2113/10: вид со стороны створки: а – левой, б – 
правой; 10 – экз. 2113/11, правая створка; обн. 17 З, сл. 2–3, верхняя часть пачки XVII (сборы 2009 г.)
Фиг. 11. Retroceramus cf. polaris Koschelkina, 1962: экз. 2113/12, левая створка, обн. 20 Г, сл. 10, 2,0 м выше подошвы 
слоя, подошва пачки XX (сборы 2009 г.)
Фиг. 12. Retroceramus porrectus (Eichwald, 1871): экз. 2113/13, левая створка, обн. 17 Д, сл. 1, верхняя часть пачки XVII 
(сборы 1984 г.)
Фиг. 14. Retroceramus tongusensis (Lahusen, 1886): экз. 2113/14, левая створка, обн. 20 Г, кровля сл. 5, верхи пачки XVII 
(сборы 1984 г.)
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Таблица II
Все изображения в 0,8 нат. вел.
Фиг. 1. Retroceramus bulunensis Koschelkina, 1961: экз. 2113/15, левая створка, обн. 19, 
сл. 10, верхи пачки XX (сборы 1984 г.)
Фиг. 2. Retroceramus vagt Koschelkina, 1962: экз. 2113/16, правая створка, обн. 19 Г, кров-
ля сл. 10, граница пачек XX–XXI (сборы 1984 г.)
Фиг. 3. Retroceramus lucifer (Eichwald, 1871): экз. 2113/17: вид со стороны: а – левой 
створки, б – переднего края; обн. 20 Д, подошва сл. 2, нижняя часть пачки XV (сборы 
2009 г.)
Фиг. 4. Retroceramus kystatymensis Koschelkina, 1960: экз. 2113/18, левая створка, 
обн. 19 Г, кровля сл. 4, из конкреций, пачка XVIII (сборы 2009 г.)
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недавно полученные нами данными хемострати-
графического анализа по белемнитам из средней 
части пачки XVII (неопубл.). Однако стратиграфиче-
ское положение верхов b-зоны R. porrectus и, соот-
ветственно, верхов зоны Boreiocephalites borealis 
по-прежнему дискуссионно, и пока, по всей ви-
димости, этот интервал следует относить к низам 
верхнего байоса (см. рис. 1, 3).

Переизучение коллекций ретроцерамов, 
собранных в 1984 г. на п-ове Юрюнг-Тумус [7], 
и исследование дополнительных коллекций ма-
крофауны, собранных в том же разрезе авторами 
статьи в 2009 г., позволили критически пересмо-
треть расчленение и стратиграфическое положе-
ние интервала b-зон R. retrorsus – R. vagt в пачках 
XVIII–XXI. 

В пачках XVIII, XIX и низах пачки XX часто 
встречаются представители вида-индекса b-зоны 
бореального стандарта R. retrorsus (см. рис. 3, 
табл. I, фиг. 2, 5, 6, 8), сопоставляемой с аммони-
товой зоной Cranocephalites gracilis и низами зоны 
Arctocephalites arcticus. До сих пор нет ясности 
с корреляцией зоны C. gracilis с международным 
стандартом: ее помещают то в верхнюю часть 
верхнего байоса [3, 11 и др.], то в верхнюю часть 
нижнего байоса [6, 9, 18]. Если судить по данным 
хемостратиграфических исследований, проведен-
ных нами на типовых разрезах «бореального бай-
оса – бата» (неопубл.), то, вероятнее, зону C. gracilis 
в бореальных разрезах следует рассматривать 
в качестве биостратиграфического подразделения 
верхнего байоса (см. рис. 3).

Аналоги вышележащих b-зон бореального 
стандарта R. polaris и R. bulunensis в разрезе Юрюнг-
Ту мус ранее не фиксировались, и над b-зоной 
R. retrorsus здесь выделялась b-зона R. vagt [7]. При 
исследованиях разреза в 2009 г. в 2 м выше подо-
швы пачки XX были обнаружены раковины, весьма 
сходные с видом R. polaris. Сохранность раковин 
неудовлетворительна для придания им назва-
ния в бинарной номенклатуре, поэтому они были 
определены как R. cf. polaris (см. табл. I, фиг. 11). 
Выше в этой же пачке обнаружены R. bulunensis 
(см. рис. 3, табл. I, фиг. 3, 4, 7, табл. II, фиг. 1). Сле-
довательно, можно полагать, что и в этом разрезе 
присутствует последовательность b-зон R. рolaris – 
R. bulunensis, соответствующая в бореальном стан-
дарте интервалу от верхней части аммонитовой 
зоны Arctocephalites arcticus до нижней части ам-
монитовой зоны Arcticoceras ishmae, нижнебатское 
положение которой можно считать доказанным [4, 
15]. Соотношение b-зон R. polaris и R. bulunensis 
с аммонитовыми зонами бореального стандарта 
достоверно установлено на чекуровском разрезе 
байос-батских отложений (низовье р. Лена) [12]. 
Аналогичным оно представляется и на п-ове Юрюнг-
Тумус (см. рис. 3).

Кроме того, установлено, что несомненные 
R. vagt (вид-индекс самой верхней ретроцерамовой 

b-зоны бореального стандарта) появляются в разре-
зе с основания пачки XXI (см. рис.  3, табл. II, фиг. 2). 
Находка ретроцерама в верхней части пачки XX, ра-
нее отнесенного к R. cf. vagt [7], переопределена как 
Retroceramus sp. ind. Если учитывать находку в верх-
ней части b-зоны R. vagt аммонита (?) Arcticoceras 
sp. juv. (cf. A. cranocephaloide), весьма сходного со 
среднебатскими аммонитами [18, табл. I, фиг. 6–8], 
то можно полагать, что верхняя часть b-зоны R. vagt 
в этом разрезе уже среднебатская.

Выводы

Результаты проведенных исследований позво-
ляют прийти к двум основным выводам: 

1) биостратоны по ретроцерамам, выделенные 
ранее в разрезе Юрюнг-Тумус, должны быть суще-
ственно удревнены; 

2) в изученном разрезе присутствует полная 
последовательность ретроцерамовых зон бореаль-
ного (сибирского) стандарта байоса – бата, за исклю-
чением b-зоны Retroceramus jurensis. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что b-зоны 
R. lucifer и R. clinatus представлены здесь не в пол-
ном объеме. 

Таким образом, в современном понимании 
к нижнебайосским отложениям в изученном разрезе 
относятся b-зоны R. lucifer, R. clinatus и бóльшая часть 
b-зоны R. porrectus. Верхи b-зоны R. porrectus, b-зона 
R.  retrorsus и большая часть b-зоны R. polaris прини-
маются нами как верхнебайосские отложения. Самые 
верхи b-зоны R. polaris, а также b-зона R. bulunensis 
являются батскими, как и вышележащая b-зона 
R. vagt. Наиболее вероятен среднебатский возраст 
самых верхних слоев с ретроцерамами в изученном 
разрезе. Учитывая широкое географическое распро-
странение видов-индексов зон по ретроцерамам, 
находки которых известны в байосе – бате северной 
части Евразии и северной части Северной Америки, 
полученные в настоящей работе результаты важны 
для корректного проведения межрегиональных кор-
реляций среднеюрских отложений.

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда № 22-17-00228 
(https://rscf.ru/project/22-17-00228). Предвари-
тельные результаты (данные первичного анали-
за местонахождения и находок ретроцерамовой 
фауны) получены при поддержке РФФИ (проект 
№ 19-05-00130) и Минобрнауки России (проект 
№ FWZZ-2022-0004).
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