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ВВЕДЕНИЕ

Верхнекарнийские отложения морского генезиса, 
охарактеризованные аммоноидеями, известны в двух 
регионах Бореальной палеобиогеографической обла-
сти – на островах Королевы Елизаветы Канадского 
Арктического архипелага [33–35] и на Северо-Восто-
ке России [6, 12, 25 и др.]. В Канадском Арктическом 
архипелаге аммоноидеи в верхнем карнийском подъя-
русе установлены до настоящего времени лишь в двух 
стратиграфических интервалах, которые ввиду редко-
сти находок аммоноидей, их однообразия и отсутствия 
последовательности в разрезах интерпретируются в 
значительной мере условно в качестве слоев с Arcto-
sirenites canadensis Tozer внизу и слоев с Jovites bore-
alis Tozer вверху [32–35]. На Северо-Востоке России, 
напротив, в ряде разрезов верхнего карнийского подъ-
яруса выявлена и прослежена реальная последова-
тельность комплексов аммоноидей, характеризующих 
снизу вверх зоны, первоначально обозначенные как 
Neosirenites pentastichus, Sirenites yakutensis и Striato-
sirenites kedonensis [16, 17]. Некоторые из них, напри-
мер, разрезы карнийского яруса Северного Приохотья 
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в бассейне р. Яна Охотская, являются уникальными 
по полноте и насыщенности остатками аммоноидей. 
Именно в этом районе находится типовая местность 
большинства аммоноидных зон карнийского яруса Се-
веро-Востока России. Наличие полных разрезов, оха-
рактеризованных аммоноидеями на многих уровнях, 
формировавшихся в благоприятных условиях глубоко-
го шельфа с почти непрерывным осадконакоплением 
[8], выдвигает территорию Северо-Востока России в 
качестве основного полигона для выявления законо-
мерностей эволюции карнийских аммоноидей Боре-
альной области и разработки на этой основе бореаль-
ного зонального стандарта карнийского яруса.

Ревизия систематического состава и распростра-
нения аммоноидей в разрезах верхнекарнийских от-
ложений Северо-Востока России, проведенная в по-
следнее время [20, 21, 23], показала, что в пределах 
зоны yakutensis могут быть выделены более дробные 
биостратиграфические подразделения, достаточно 
четко отличающиеся комплексами аммоноидей. Об-
основанию расчленения зоны yakutensis и выделения 
из ее состава новой аммоноидной зоны Orientosire-
nites bytschkovi и посвящена настоящая статья.

Проведен обзор биостратиграфического расчленения верхнего карнийского подъяруса Бореальной па-
леобиогеографической области по аммоноидеям. Рассмотрены история выделения аммоноидной зоны 
yakutensis в верхнем карнии Северо-Востока России, развитие взглядов на ее объем и палеонтологическую 
характеристику. Ревизованы систематический состав и стратиграфическое распространение аммоноидей 
в пределах зоны yakutensis в разрезах Северного Приохотья, бассейна р. Адыча и правобережья нижнего 
течения р. Лена. Установлена приуроченность вида «Sirenites» (= Orientosirenites) yakutensis Kiparisova 
к нижней части зоны yakutensis (в ее прежнем объеме), а Orientosirenites bytschkovi Konstantinov – к 
ее верхней части. В связи с этим изменено положение верхней границы зоны yakutensis и предложено 
выделение новой зоны bytschkovi, перекрывающей зону yakutensis (в новом объеме). Зоны yakutensis и 
bytschkovi широко распространены и прослеживаются в стратиграфической последовательности в ряде 
разрезов на территории Северо-Востока России. По наличию общего рода Orientosirenites они сопостав-
ляются со слоями с Jovites borealis Арктической Канады и их эквивалентами – верхней подзоной зоны 
Tropites welleri Британской Колумбии и верхней частью зоны Tropites subbullatus Альп.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Название зоны Sirenites yakutensis было впервые 
предложено Ю.М. Бычковым [4, 5, 12, 27] для стра-
тиграфического интервала, охарактеризованного в 
Яно-Колымской складчатой области аммоноидеями, 
определенными как Sirenites yakutensis Kiparisova, 
Neosirenites irregularis (Kiparisova), Striatosirenites so-
lonis (Mojsisovics), S. cf. kedonensis Bytschkov, Proarc-
estes verchojanicus Kiparisova и Discophyllites nikolaje-
vi Popow. Палеонтологическая характеристика зоны в 
разрезах Омолонского массива была иная и включала 
ряд видов аммоноидей, отнесенных Ю.М. Бычковым 
[4, 6] к роду Striatosirenites Popow, 1961: Striatosire-
nites kedonensis Bytschkov, S. kinasovi Bytschkov и S. 
repini Bytschkov. Зона yakutensis трактовалась в каче-
стве верхней зоны карнийского яруса (рис. 1). По мне-
нию Ю.М. Бычкова [4], она подстилалась зоной Sire-
nites hayesi, содержащей аммоноидеи Sirenites hayesi 
Smith, S. aff. hayesi Smith, Neosirenites pentastichus 
(Vozin), N. irregularis (Kiparisova), Proarcestes vercho-
janicus Kiparisova, P. sp., и перекрывалась нижней зо-
ной норийского яруса Pinacoceras verchojanicim, для 
которой, кроме вида-индекса, были характерны виды 
рода Argosirenites (= Norosirenites) (A. obručevi (Ba-
jarunas), A. spektori Archipov, A. nelgehensis Archipov, 
A. kiparisovae Zharnikova) и более редкие Paratibetites 
(= Wangoceras) seimkanensis Bytschkov и Paratrachy-
ceras (= Yanotrachyceras) ulynense Bytschkov.

Ввиду дефектов альпийского зонального стан-
дарта верхнего триаса зона yakutensis была сопостав-
лена с тремя зонами карнийского яруса Северной 
Америки – Tropites dilleri, Tropites welleri и Klam-
athites macrolobatus [11, 12, 27], т.е. с полным объемом 
верхнего карнийского подъяруса в современном пони-
мании. По своей палеонтологической характеристи-
ке и, в частности, по составу комплекса аммоноидей 
она отвечала родовой зоне Striatosirenites зональной 
шкалы карния Северо-Востока России в понимании 
Ю.В. Архипова с соавторами [2, 31] и верхней части 
зоны Neosirenites irregularis в зональной схеме верх-
него триаса, предложенной Ю.В. Архиповым для бас-
сейна р. Яна в Восточной Якутии [1, 3]. Возрастные 
эквиваленты зоны yakutensis, несомненно, присутст-
вуют внутри зоны Trachyceras aonoides Ю.Н. Попова 
[25], нижнего горизонта или зоны Sirenites senticos-
us И.И. Тучкова [29, 30], слоев с Sirenites и Halobia 
Л.Д. Кипарисовой [15].

Позднее автором [16, 17] был проведен анализ 
систематического состава и стратиграфического рас-
пространения аммоноидей в опорных разрезах кар-
ния и нижнего нория Северного Хараулаха, бассейна 
р. Адыча в Восточной Якутии, Омолонского массива 
и Северного Приохотья, выявлена реальная после-
довательность видов аммоноидей семейства Sireni-
tidae в верхней части карния–низах нория («Sirenites» 
yakutensis Kiparisova, «Striatosirenites» kedonensis 

Рис. 1. Развитие взглядов на зональное расчленение верхнего карнийского подъяруса Северо-Востока России.
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Bytschkov, «S.» kinasovi Bytschkov) и обоснована дис-
кретность комплексов аммоноидей зоны yakutensis и 
вышележащих новых зон kedonensis и kinasovi. Зона 
kinasovi была сопоставлена по общим видам аммо-
ноидей (Pterosirenites auritus Tozer, Pinacoceras regi-
forme Diener) с низами нижнего нория – нижней под-
зоной зоны Stikinoceras kerri Британской Колумбии, 
зона kedonensis по своему стратиграфическому поло-
жению стала терминальной зоной карнийского яруса. 
Комплекс аммоноидей зоны yakutensis в таком пони-
мании [16–18] включал следующие виды: Sirenites 
yakutensis Kiparisova, S. ex gr. yakutensis Kiparisova, 
Neosirenites irregularis (Kiparisova), Striatosirenites 
ex gr. solonis (Mojsisovics), Arctoarpadites nelgesensis 
Konstantinov, Arctophyllites okhotensis Konstantinov и 
«Paratrachyceras» sp. 

Следует подчеркнуть, что зона yakutensis как 
при ее выделении [4, 5, 27], так и в последующем [6, 
8, 12, 16, 17] всеми авторами трактовалась в качест-
ве единого биостратиграфического подразделения. 
Первым на достаточно большую морфологическую 
изменчивость вида «Sirenites» yakutensis Kiparisova 
по скульптуре указал Ю.М. Бычков [8], допустив 
возможное существование в составе этого вида ряда 
хронологических подвидов. Ревизия позднекарний-
ских руководящих видов сиренитид из зон pentas-
tichus и yakutensis с привлечением типового матери-
ала, проведенная в последнее время [20, 21, 23], по-
зволила уточнить морфологическую характеристику 
и диагнозы родов и видов, унифицировать их опре-
деления и откорректировать границы зон в разре-
зах. В частности, была обоснована принадлежность 
вида «Sirenites» yakutensis Kiparisova, 1937 к ново-
му роду Orientosirenites. В пределах зоны yakutensis 
род Orientosirenites объединяет два хронологически 
последовательных вида O. yakutensis (Kiparisova) 
и O. bytschkovi Konstantinov, 2018. Последующий 
анализ стратиграфического распространения аммо-
ноидей в разрезах верхнего карния бассейна р. Яна 
Охотская в Северном Приохотье, бассейна р. Адыча 
Восточной Якутии и правобережья нижнего течения 
р. Лена показал, что стратиграфический интервал, 
содержащий аммоноидеи O. bytschkovi, может быть 
выделен в качестве самостоятельного биостратигра-
фического подразделения в ранге зоны. 

БИОСТРАТИГРАФИЯ

Основные разрезы
Основные разрезы, на которых основаны био-

стратиграфические выводы, расположены в Север-
ном Приохотье (бассейн р. Яна Охотская, р. Вторая 
Сентябрьская), в бассейне р. Адыча Восточной Яку-
тии (р. Нельгеcе) и на правобережье нижнего течения 

р. Лена (северное окончание хр. Хараулах) (рис. 2). 
Они принадлежат к различным структурно-фациаль-
ным областям и районам [12, 26, 28], существенно 
различаются по мощности и литологическому соста-
ву отложений. Географическая привязка обнажений, 
описание разрезов и стратиграфическое распределе-
ние в нем остатков аммоноидей и других групп фа-
уны ранее уже были приведены в публикациях [16, 
19]. Ниже дается послойное описание разрезов, па-
леонтологическая характеристика ограничена реви-
зованными списками аммоноидей (цифры в скобках 
обозначают удаленность уровня отбора аммоноидей 
от основания соответствующего слоя).

Практически полный разрез верхнего карний-
ского подъяруса обнажается в Северном Приохотье, в 
бассейне р. Яна Охотская, по левому и правому бере-
гам р. Вторая Сентябрьская, в обн. С-2 и С-3, соответ-
ственно [16]. Начало выходов верхнекарнийских от-
ложений, согласно залегающих на нижнекарнийских, 
расположено на левом берегу р. Вторая Сентябрьская, 
в 1.6 км ниже слияния рр. Правая и Левая Вторая Сен-
тябрьская (обн. С-2). Здесь на слое 2, представленном 
аргиллитами алевритистыми темно-серыми с много-
численными желваковыми мелкими фосфатными кон-
крециями мощностью 0.7 м с аммоноидеями Yakutosi-
renites armiger (Vozin), залегают (рис. 3): 

Слой 3. Аргиллиты алевритистые, черные, с 
многочисленными фосфатно-карбонатными конкре-
циями и редкими прослоями и линзами глинисто-кар-
бонатной породы. Мощность 74 м. 

Аммоноидеи: Yakutosirenites pentastichus (Vozin), 
Y. sp. juv., Proarcestes sp. indet. (1 м); Y. pentastichus, 
Y. cf. pentastichus, Sirenites ovinus Tozer, S. sp. indet. 
(2 м); Y. pentastichus, Proarcestes afanasijevi Bytschkov 
(2.5 м); Sirenites sp. indet. (3.8 м); Y. pentastichus, Arcto-
phyllites okhotensis Konstantinov (4.5 м); Y. pentastichus 
(6 м); Y. cf. pentastichus (7 м); Y. pentastichus, Sirenites 
sp. indet. (8 м); Y. cf. pentastichus, Proarcestes gaytani 
(Klipstein) (8.4 м); Y. pentastichus, Neosirenites irregu-
laris (Kiparisova), P. gaytani (8.7 м); Y. pentastichus 
(9.7 м); Y. cf. pentastichus, N. irregularis (10 м); Proarc-
estes verchojanicus Kiparisova (11.5 м); Y. pentastichus 
(12 м); Arctophyllites okhotensis (14.5 м); Y. pentas-
tichus (14.8 м); Y. pentastichus, P. gaytani (18 м); Y. pen-
tastichus, P. cf. verchojanicus (20 м); Y. pentastichus 
(20.5 м); Yakutosirenites sp. juv. (20.9 м); Y. cf. pen-
tastichus (22.8 м); Y. pentastichus (30.5 м); Y. cf. pen-
tastichus (33.5 м); Yakutosirenites. sp. indet. (35.5 м); 
Y. cf. pentastichus (36.5); Orientosirenites yakutensis 
(Kiparisova) (45 м); O. yakutensis (45.5 м); O. yakuten-
sis (45.7 м); O. cf. yakutensis (47 м); Yakutosirenites sp. 
(47.9 м); O. yakutensis (48.5 м); O. yakutensis (48.8 м); 
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O. cf. yakutensis (49.2 м); Yakutosirenites sp. (50.5 м); 
O. yakutensis, Neosirenites irregularis, Proarcestes ver-
chojanicus (52.5 м); O. yakutensis, Arctophyllites sp. in-
det. (53 м); O. yakutensis, P. verchojanicus, Arctophyllites 
okhotensis (53.5 м); O. yakutensis (54 м); Yakutosirenites? 
sp. indet. (54.3 м); O. yakutensis (55.5 м); Neosirenites ex 
gr. irregularis (61.8 м); O. cf. yakutensis (62.5 м); O. ya-
kutensis (65 м); Proarcestes verchojanicus (67 м); O. ya-
kutensis (70.5 м); Sirenitidae gen. indet. (72.1 м).

Далее выходы расположены на правом берегу 
р. Второй Сентябрьской (обн. С-3):

Слой 4. Алевролиты темно-серые, толстоплит-
чатые c фосфатно-карбонатными конкрециями. Мощ-
ность 16 м. 

Аммоноидеи: Yakutosirenites? sp. indet. (1 м); Ori-
entosirenites cf. yakutensis (4 м).

Слой 5. Алевролиты глинистые, черные, с про-
слоями алевролитов известковистых и фосфатно-кар-
бонатными конкрециями. Мощность 7 м.

Аммоноидеи: Arctophyllites okhotensis (0.4 м); 
Neosirenites cf. irregularis (1.5 м).

Слой 6. Аргиллиты черные с многочисленными 
фосфатно-карбонатными конкрециями. Мощность 
22 м.

Аммоноидеи: Orientosirenites cf. yakutensis (2 м); 
Arctophyllites okhotensis (6 м); Proarcestes verchoja-

nicus (6.5 м); A. okhotensis (10.7 м); P. verchojanicus 
(11.5 м); Neosirenites irregularis (13.5 м); A. okhoten-
sis (15 м); A. cf. okhotensis, P. verchojanicus (17.5 м); 
Oriento sirenites bytschkovi Konstantinov (20.5 м).

Слой 7. Аргиллиты алевритистые, темно-серые, 
с прослоями крупных эллипсоидальных глинисто-
карбонатных конкреций. Мощность 14.5 м. 

Аммоноидеи: Orientosirenites bytschkovi, Proarc-
estes verchojanicus, Arctophyllites okhotensis (1 м); O. 
cf. bytschkovi, A. cf. okhotensis (1.5 м); O. bytsch kovi, 
P. verchojanicus, Neosirenites sp., Arctophyllites cf. 
okho tensis (3.2 м); O. bytschkovi (3.5 м); O. bytsch-
kovi, P. verchojanicus, Arctophyllites sp. indet. (6 м); O. 
bytsch kovi (6.8 м); Neosirenites sp. juv. (7.7 м); P. ver-
chojanicus (8 м, 8.8 м и 9.7 м); O. bytschkovi (10 м); O. 
cf. bytschkovi, Proarcestes verchojanicus (13.5 м).

Слой 8. Аргиллиты алевритистые, темно-серые, 
с прослоями известковистых аргиллитов и алевро-
литов и многочисленными фосфатно-карбонатными 
конкрециями. Мощность 66 м. 

Аммоноидеи: Orientosirenites bytschkovi, Proarc-
estes verchojanicus, Arctophyllites sp. indet. (3 м); O. ex 
gr. bytschkovi (4.2 м); Neosirenites sp. juv., Arctophyl-
lites okhotensis (6.2 м); O. bytschkovi (24.2 м); O. cf. 
bytsch kovi (24.7 м); O. bytschkovi (24.8 м); O. cf. bytsch-
kovi (25.7 м); Proarcestes sp. (26.8 м); O. aff. bytsc-
hkovi (27 м); O. aff. bytschkovi, Kedonosirenites ex gr. 

Рис. 2. Схема расположения 
изученных разрезов верхнего 
карнийского подъяруса на об-
зорной карте Северо-Востока 
России.
1 – правобережье нижнего течения 
р. Лены, руч. Извилистый; 2 – бас-
сейн р. Адыча, р. Нельгесе близ 
устья руч. Эментек; 3 – Северное 
Приохотье, бассейн р. Яна Охот-
ская, р. Вторая Сентябрьская.
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kedonen sis (Bytschkov) (31 м); Proarcestes sp. (64.5 м); 
O. bytschkovi (65 м).

Слой 9. Алевролиты темно-серые, с частыми 
прослоями известковистых алевролитов и фосфатно-
карбонатными конкрециями. Мощность 28 м.

Аммоноидеи: Orientosirenites aff. bytschkovi (2 м); 
Orientosirenites aff. bytschkovi, Proarcestes sp. (6 м).

Слой 10. Аргиллиты алевритистые, темно-се-
рые, с редкими фосфатно-карбонатными конкреция-
ми. Мощность (видимая) 6 м.

Аммоноидеи: Kedonosirenites kedonensis (0 м); 
K. ex gr. kedonensis (1.5 м).

Выше следует закрытый для наблюдения интер-
вал около 30–40 м по мощности.

Рис. 3. Стратиграфическое распространение аммоноидей в верхнекарнийских отложениях, вскрытых в обн. С-2 и С-3 
(Северное Приохотье, бассейн р. Яна Охотская, р. Вторая Сентябрьская).
1 – аргиллиты, 2 – аргиллиты алевритистые или алевролиты глинистые; 3 – алевролиты; 4 – линзы глинистого известняка; 5 – 
прослои глинистого известняка; 6 – конкреции фосфатно-карбонатные; 7 – установленное стратиграфическое распространение 
аммоноидей: а – на одном уровне, б – в интервале.
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Следующий разрез верхнего карнийского подъ-
яруса, в котором ранее уже было установлено при-
сутствие аммоноидных зон yakutensis и kedonensis, 
расположен в среднем течении р. Нельгесе, в районе 
устья руч. Эментек (обн. 6240) [16, 17]. Он имеет сле-
дующее строение (рис. 4):

Слой 1. Алевролиты темно-зеленовато-серые. 
Мощность (видимая) 38 м. 

Аммоноидеи: Orientosirenites yakutensis (Kipari-
sova) (6 м); Orientosirenites bytschkovi Konstantinov 
(36 м).

Слой 2. Алевролиты песчанистые с конкреция-
ми. Мощность 75 м.

Аммоноидеи: Orientosirenites bytschkovi (16 м); 
O. bytschkovi, Arctoarpadites nelgesensis Konstantinov 
(33 м).

Слой 3. Алевролиты темно-зеленовато-серые с 
конкрециями. Мощность 25 м.

Аммоноидеи: Proarcestes verchojanicus Kipari-
sova.

Слой 4. Алевролиты песчанистые с конкреция-
ми. Мощность 7 м.

Слой 5. Алевролиты темно-зеленовато-серые. 
Мощность (видимая) 6 м. 

Аммоноидеи: Kedonosirenites kedonensis (Bytsc-
hkov), Proarcestes verchojanicus, Arctophyllites cf. 
okhoten sis Konstantinov.

Третий, небольшой по мощности разрез верх-
него карния был изучен на правобережье нижнего 
течения р. Лена и расположен по руч. Извилистому 
(т. н. 262–269), первому (от устья) левому притоку 
руч. Согуруу-Апанас-Агатын-Юрэгэ, впадающему в 
протоку Таас-Арыы-Тебюлэгэ в 3 км ниже устья руч. 
Кендей [19]. Здесь наблюдалась следующая последо-
вательность слоев (рис. 5): 

Слой 1. Тонкое переслаивание алевролитов тем-
но-зеленовато-серых (10–15 см) и песчаников зелено-
вато-серых мелкозернистых (3–5 см). Мощность (ви-
димая) 3.8 м.

Двустворчатые моллюски: Zittelihalobia sp. juv. 
(0.5 м); Z. ornatissima (Smith) (3.3 м).

Слой 2. Переслаивание аргиллитов темно-серых 
и алевролитов зеленовато-серых. Породы содержат 
мелкие пиритовые стяжения и редкие прослои (до 
10 см) глинисто-известковистых пород. Мощность 4 м. 

Двустворчатые моллюски Zittelihalobia ornatissi-
ma (Smith) (0.7–1 м). 

Слой 3. Аргиллиты темно-серые с многочислен-
ными мелкими известковыми конкрециями и пири-
товыми стяжениями, частыми прослоями (2–5 см) 
ракушняков из раковин двустворчатых моллюсков. 
Мощность (видимая) 11.7 м.

Аммоноидеи: Arctoarpadites ex gr. costatus (To-
zer) (0.8 м); Orientosirenites yakutensis (Kiparisova), O. 
cf. yakutensis (1.9–3.2 м); O. cf. yakutensis, Neosirenites 
sp. indet. (3.4 м); Neosirenites aff. irregularis (Kipariso-
va) (3.9–4.3 м); Orientosirenites bytschkovi Konstanti nov 
(4.2 м); мелкие, не определимые до рода Sirenitidae 
(4.5–5.4 м); O. bytschkovi (8.6 м); Kedonosirenites cf. 
kedonensis (Bytschkov) (11.5 м).

Взаимоотношение описанных пород с перекры-
вающими неизвестно.
Анализ стратиграфического распространения 
аммоноидей и обоснование выделения зоны 

Orientosirenites bytschkovi
Анализ стратиграфического распределения ам-

моноидей в приведенных выше разрезах верхнекар-
нийских отложений позволяет выделить в них че-
тыре комплекса аммоноидей. Самый нижний из них 
установлен в разрезе по левому берегу р. Вторая 
Сентябрьская (обн. С-2, слой 3, интервал 1 м–45 м 
от основания) и включает Yakutosirenites pentastichus 
(Vozin), Sirenites ovinus Tozer, Neosirenites irregularis 
(Kiparisova), Proarcestes gyatani (Klipstein), P. vercho-
janicus Kiparisova, P. afanasijevi Bytschkov и Arctophyl-
lites okhotensis Konstantinov. Этот стратиграфический 
интервал по наличию вида Yakutosirenites pentastichus 
относится к нижней зоне верхнего карнийского подъ-
яруса Северо-Востока России pentastichus. Ранее ав-
тором [16, 17] к зоне pentastichus на р. Вторая Сен-
тябрьская относились также верхняя часть слоя 3 
(интервал 45 – кровля) обн.  С-2 а также слои 4–6 и 
низы слоя 7 (интервал 0–1 м от основания) обн. С-3, 
в которых кроме Yakutosirenites pentastichus, Neosire-
nites irregularis, Proarcestes gyatani, P. verchojanicus, 
Arctophyllites okhotensis были определены Sirenites 
serotinus Tozer и Striatosirenites ex gr. solonis (Mojsiso-
vics). Однако, как показала ревизия аммоноидей рода 
Yakutosirenites и вида «Sirenites» (= Orientosirenites) 
yakutensis (Kiparisova) [20, 23], род Yakutosirenites от-
личается от сменяющего его в разрезах более моло-
дого рода Orientosirenites сохранением пяти спиралей 
бугорков на всех стадиях роста, включая жилую ка-
меру. В соответствии с этим, аммоноидеи из верхней 
части слоя 3 (интервал 45–74 м от основания), слоев 
4, 5 и бóльшей нижней части 6 (интервал 0–20.5 м от 
основания), определявшиеся как Yakutosirenites pen-
tastichus и Sirenites serotinus, были отнесены к O. ya-
kutensis (Kiparisova), а из верхов слоя 6, относившиеся 
к Striatosirenites ex gr. solonis – к O. bytschkovi Kon-
stantinov.

Комплекс аммоноидей из отложений, непосред-
ственно перекрывающих зону pentastichus в разрезе 
по р. Вторая Сентябрьская, состоит из следующих ви-
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дов: Orientosirenites yakutensis, Neosirenites irregularis, 
Proarcestes verchojanicus, Arctophyllites okhotensis. 
Встречаются также редкие представители рода Yaku-
tosirenites. Отложения c данным комплексом аммоно-
идей по наличию характерного и наиболее массового 
вида Orientosirenites yakutensis принадлежат к зоне 
yakutensis. К зоне yakutensis в разрезе по р. Вторая 
Сентябрьская относятся верхние 29 м слоя 3, слои 4, 
5 и большая нижняя часть слоя 6 (интервал 0–20.5 м 
от основания). Кроме того, по наличию вида-индекса 
зона yakutensis выделяется в нижней части слоя 1 обн. 
6240 в среднем течении р. Нельгесе (6 м от основа-
ния) и в нижней части слоя 3 (интервал 1.9–3.2 м от 

основания) разреза т.н. 262–269 по руч. Извилистому 
на правобережье нижнего течения р. Лена. В послед-
нем разрезе, вероятно, к зоне yakutensis следует от-
нести также и уровень в 0.8 м от основания слоя 3 
c аммоноидеями Arctoarpadites ex gr. costatus (Tozer) 
по его стратиграфическому положению выше хроно-
эквивалентов зоны pentastichus (слои 1, 2), охаракте-
ризованных галобиидами Zittelihalobia ornatissima 
(Smith).

Вышележащие отложения верхнего карния на 
р. Вторая Сентябрьская (слой 6, верхние 1.5 м, слои 
7–9) содержат небольшой комплекс аммоноидей, в со-
став которого входят Orientosirenites bytschkovi, Neo-

Рис. 4. Стратиграфическое 
распространение аммоноидей в 
верхнекарнийских отложениях, 
вскрытых в обн. 6240 (бассейн 
р. Адыча, р. Нельгесе близ устья 
руч. Эментек).
1 – алевролиты песчанистые. 
Остальные условные обозначения 
см. на рис. 3. Сокращения: p? – зона 
?pentastichus.
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sirenites sp., Proarcestes verchojanicus, Arctophyllites 
okhotensis. В верхней части этого стратиграфического 
интервала (слой 8, интервал 27 м выше основания – 
кровля; слой 9) установлены сиренитиды с ранним 
сглаживанием ребер и исчезновением бугорков вто-
рой боковой спирали в индивидуальном морфогенезе, 
которые определены как Orientosirenites aff. bytschkovi 
и могут представлять собой формы, близкие к Orien-
tosirenites southeri (Tozer) [35; p. 155, pl. 102,  g. 3] 
из верхнего карния о-ва Аксель-Хейберг Арктической 
Канады. Также в этой части разреза встречены свое-
образные Proarcestes sp., отличающиеся от P. vercho-
janicus мéньшей относительной шириной оборотов. 
Кроме того, в 31 м от основания слоя 8 обнаружены 
Kedonosirenites ex gr. kedonensis (Bytschkov). Ранее, 
из-за широкого понимания объема вида-индекса зоны 
yakutensis, автор вслед за Ю.М. Бычковым [8] отно-
сил сиренитид из рассматриваемого интервала слоев 
к Sirenites yakutensis (Kiparisova), однако после реви-
зии [20] эти формы были выделены в новый вид Ori-
entosirenites bytschkovi Konstantinov. Отложения, со-
держащие вышеприведенный комплекс аммоноидей, 
наиболее характерным элементом которого является 
вид O. bytschkovi, установлены в последовательности 
стратиграфически выше зоны yakutensis на р. Нель-

гесе (обн. 6240; слой 1, интервал 36 м от основания – 
кровля, слои 2, 3) и на правобережье нижнего течения 
р. Лена по руч. Извилистому (т. н. 262–269; слой 3, 
интервал 4.2–8.6 м от основания). В первом разрезе 
аммоноидеи O. bytschkovi Konstantinov ассоциируют 
с Arctoarpadites nelgesensis Konsantinov, во втором – с 
Neosirenites aff. irregularis (Kiparisova). 

Элементы четвертого, самого молодого комплек-
са аммоноидей – Kedonosirenites kedonensis (Bytsch-
kov), Arctophyllites okhotensis Konstantinov, Proarcestes 
verchojanicus Kiparisova, установлены во всех вышео-
писанных разрезах (обн. С-3, слой 10; обн. 6240, слой 
5; т.н. 262–269, слой 3, уровень 11.5 м выше основа-
ния). По находкам вида-индекса эти отложения, пере-
крывающие таковые с Orientosirenites bytschkovi Kon-
stantinov, относятся к терминальной зоне карнийского 
яруса kedonensis.

Таким образом, комплекс аммоноидей, содер-
жащий Orientosirenites bytschkovi, устанавливается 
в разрезах в стратиграфической последовательности 
выше комплекса аммоноидей зоны yakutensis и ниже 
такового зоны kedonensis на огромной территории Се-
веро-Востока России от низовий р. Лена на западе до 
Северного Приохотья на востоке и отражает, очевид-

Рис. 5. Стратиграфическое распространение аммоноидей в верхнекарнийских отложениях, вскрытых в т.н. 262–269 
(правобережье нижнего течения р. Лена, руч. Извилистый).
1 – песчаники; 2 – конкреции и стяжения пиритовые; 3 – прослои ракушняка из раковин двустворчатых моллюсков. Остальные 
условные обозначения см. на рис. 3 и 4.
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но, эволюционные изменения бореальных карнийских 
аммоноидей. Род Orientosirenites по ряду признаков и 
их морфогенезу (наличие пяти спиралей бугорков на 
ребрах на ранних стадиях роста, сглаживание скульп-
туры с ростом и др.) сближается с родом Yakutosire-
nites. Эти аммоноидеи, несомненно, представляют 
гомогенную группировку родственных форм, что, 
кроме морфологии, подтверждается общностью их 
ареалов и хронологическими данными. Род Orien-
tosirenites, вероятно, произошел от Yakutosirenites в 
начале фазы yakutensis в результате ускорения в он-
тогенетическом развитии [22]. У Yakutosirenites pen-
tastichus (Vozin) пять спиралей бугорков сохраняется 
на поздних стадиях роста, включая жилую камеру 
(рис. 6 а). У Orientosirenites yakutensis (Kiparisova) из 
непосредственно перекрывающих отложений бугорки 
второй боковой спирали становятся редко расставлен-
ными в конце фрагмокона и на жилой камере, бугорки 
краевой и вентральной спиралей удлиняются в ради-
альном направлении (рис. 6 б). У самого молодого 
вида Orientosirenites bytschkovi Konstantinov бугорки 
второй боковой спирали исчезают уже на средних 
стадиях роста, наблюдается также и все более раннее 
сглаживание ребер в онтогенезе (рис. 6 в).

Интервал разреза, содержащий аммоноидеи Ori-
entosirenites bytschkovi Konstantinov и сопутствующие 

формы (Neosirenites sp., Arctophyllites okhotensis Kon-
stantinov, Proarsectes verchojanicus Kiparisova, P. sp., 
Arctoarpadites nelgesensis Konstantinov, относившийся 
в прежних схемах детальной биостратиграфии верх-
него карнийского подъяруса [8, 12, 16, 17] к зоне ya-
kutensis, выделяется в настоящей работе впервые в 
ранге зоны Orientosirenites bytschkovi. По своему объ-
ему вновь выделяемое биостратиграфическое под-
разделение отвечает верхней части зоны yakutensis в 
прежнем понимании [16, 17]. Несмотря на изменение 
объема зоны yakutensis, сохраняется ее название, по-
скольку вид Orientosirenites yakutensis является един-
ственным видом, пригодным в качестве вида-индекса 
зоны. 

Преемственность в составе аммоноидей зон 
pentastichus, yakutensis, bytschkovi и kedonensis обо-
сновывается, с одной стороны, непрерывной последо-
вательностью в разрезах видов Yakutosirenites pentas-
tichus (Vozin), Orientosirenites yakutensis (Kiparisova) 
и O. bytschkovi Konstantinov, образующих единый фи-
логенетический ряд, а с другой – появлением в вер-
хах зоны bytschkovi аммоноидей Kedonosirenites ex gr. 
kedonensis (Bytschkov) и наличием таких транзитных 
форм, как Arctophyllites okhotensis Konstantinov, Neo-
sirenites irregularis (Kiparisova), Proarcestes verchoja-
nicus Kiparisova.

Рис. 6. Аммоноидеи родов Yakutosirenites и Orientosirenites из верхнекарнийских отложений бассейна верхнего течения 
р. Колыма и Северного Приохотья. 
Все изображения приведены в натуральную величину. ЦСГМ – Центральный сибирский геологический музей в Институте геологии 
и минералогии СО РАН (г. Новосибирск); ЦНИГРМузей – Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный музей 
имени академика Ф.Н. Чернышева (г. Санкт-Петербург).
а – Yakutosirenites pentastichus (Vozin), экз. ЦСГМ № 4/2080, вид сбоку, в глинисто-карбонатной конкреции; Северное Приохотье, 
бассейн. р. Яна Охотская, р. Вторая Сентябрьская, обн. С-2, слой 3, 8.7 м выше основания; зона pentastichus; б – Orientosirenites 
yakutensis (Kiparisova), голотип ЦНИГРМузей № 2/4264, вид сбоку; бассейн р. Колыма, правый берег р. Бохапча близ устья р. Б. Ман-
дычан; зона yakutensis; в – Orientosirenites bytschkovi Konstantinov, голотип ЦСГМ № 16/941; Северное Приохотье, бассейн р. Яна 
Охотская, р. Вторая Сентябрьская, обн. С-3, слой 7, 3.5 м выше основания; зона bytschkovi.
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Ниже приведено описание зоны Orientosirenites 
yakutensis в измененном объеме и новой аммоноид-
ной зоны Orientosirenites bytschkovi.

Зона Orientosirenites yakutensis
Вид-индекс. Sirenites (= Orientosirenites) yakuten-

sis Kiparisova [14; c. 6, табл. 1, фиг. 1]; бассейн р. Ко-
лыма, правый берег р. Бохапча близ устья р. Большой 
Мандычан.

Типовая местность. Северное Приохотье, бас-
сейн р. Яна Охотская, р. Вторая Сентябрьская (обн. 
С-2, слой 3, интервал 45 м от основания – кровля; обн. 
С-3, слои 4, 5, слой 6, интервал 0–20.5 м от основания).

Номенклатура. Вопросы номенклатуры подроб-
но рассмотрены выше в настоящем разделе и разделе 
«история вопроса».

Стратиграфия и палеонтологическая характери-
стика. Нижняя граница зоны проводится по появле-
нию вида-индекса. Наряду с Orientosirenites yakutensis 
(Kiparisova) в зоне наиболее часто встречаются аммо-
ноидеи Neosirenites irregularis (Kiparisova), Proarces-
tes verchojanicus Kiparisova и Arctophyllites okhotensis 
Konstantinov. Более редки находки Yakutosirenites sp., 
по-видимому, относящиеся к новому неописанному 
виду, и Arctoarpadites ex gr. costatus (Tozer). 

Распространение. Зона достоверно установлена 
в верхнем течении р. Колыма, на правобережье р. Бо-
хапча близ устья р. Большой Мандычан [14]; в Север-
ном Приохотье, в бассейне р. Яна Охотская на р. Вто-
рая Сентябрьская (обн. С-2, слой 3, интервал 45 м от 
основания – кровля; обн. С-3, слои 4, 5, слой 6, ин-
тервал 0–20.5 м от основания); в бассейне р. Адыча 
на р. Нельгесе (обн. 6240, слой 1, 6 м от основания) 
и р. Дербеке [16, 17]; на севере хр. Хараулах, р. Дар-
кы [13, 16, 17]; на правобережье нижнего течения 
р. Лена, руч. Извилистый (т.н. 262–269, слой 3, ин-
тервал 0.8–3.2 м от основания). Зона yakutensis, судя 
по определениям вида-индекса, скорее всего, рас-
пространена на территории Северо-Востока России 
значительно шире: на левобережье р. Яна, в среднем 
течении р. Бакы (руч. Тирэхтээх) [3]; в верхнем тече-
нии р. Колыма (верховья р. Детрин) [7]; на побережье 
Охотского моря (верховья р. Вилига) [12]; на о-ве Ко-
тельный [12] и в ряде районов в междуречье верхних 
течений рек Яна и Индигирка [28].

Зона Orientosirenites bytschkovi
Вид-индекс. Orientosirenites bytschkovi Konstanti-

nov [20; c. 21, табл. IV, фиг. 14]; Северное Приохотье, 
бассейн р. Яна Охотская, р. Вторая Сентябрьская.

Типовая местность. Северное Приохотье, бас-
сейн р. Яна Охотская, р. Вторая Сентябрьская (обн. 
С-3, слой 6, интервал 20.5 м – кровля, слои 7–9).

Номенклатура. Вопросы номенклатуры подроб-
но рассмотрены выше в настоящем разделе и разделе 
«история вопроса».

Стратиграфия и палеонтологическая характери-
стика. Нижняя граница зоны проводится по появле-
нию вида-индекса. Комплекс аммоноидей, распро-
страненных в зоне bytschkovi, кроме вида-индекса 
включает Neosirenites sp., Proarcestes verchojanicus Ki-
parisova, Arctophyllites okhotensis Konstantinov. В верх-
ней части зоны в типовой местности установлены 
Orientosirenites aff. bytschkovi Konstantinov, близкие 
к O. southeri (Tozer), Kedonosirenites ex gr. kedonensis 
(Bytschkov) и Proarcestes sp. (см. выше). В бассейне 
р. Нельгесе, в обн. 6240, в этой зоне найдены остат-
ки арпадитид Arctoarpadites nelgesensis Konstantinov. 
Кроме того, в комплекс зоны bytschkovi, очевидно, 
должен быть включен также вид Obruchevites prodi-
gialis Vavilov, 1977, который был обнаружен в верхне-
карнийских отложениях Омулевского поднятия (вер-
ховья р. Зырянка, р. Агиджа) совместно с видом-ин-
дексом зоны, определенным М.Н. Вавиловым [9, 10] 
как Striatosirenites solonis (Mojsisovics). 

Распространение. Зона достоверно установлена 
в Северном Приохотье, бассейне р. Яна Охотская на 
р. Вторая Сентябрьская (обн. С-3, слой 6, интервал 
20.5 м – кровля, слои 7–9); в бассейне р. Адыча на 
р. Нельгесе (обн. 6240; слой 1, интервал 36 м от осно-
вания – кровля, слои 2, 3); на правобережье нижне-
го течения р. Лена, руч. Извилистый (т. н. 262–269, 
слой 3, интервал 4.2–8.6 м от основания); на о-ве 
Котельный (р. Тихая) [20]; в бассейне р. Индигирка 
(р. Большой Селерикан) [6, 20]; на Охотском побере-
жье (р. Тафитуя) [20, 25]; на Омулевском поднятии 
(верхнее течение р. Зырянка, р. Агиджа) [9, 10, 20]. 
Возрастные эквиваленты зоны bytschkovi, вероятно, 
присутствуют во многих разрезах верхнекарнийских 
отложений различных районов в междуречье верхних 
течений рек Яна и Индигирка [28], откуда приведе-
ны определения Sirenites (= Orientosirenites) yakuten-
sis Kiparisova, в состав которого ранее входил и вид 
O. bytschkovi Konstantinov.

Вопросы корреляции
Предлагаемая схема расчленения выделявшейся 

ранее зоны Sirenites (= Orientosirenites) yakutensis [16, 
17] на две зоны – собственно зону yakutensis внизу 
(в измененном объеме) и зону Orientosirenites bytsc-
hkovi вверху – прослеживается в ряде разрезов верх-
него карния на территории от правобережья низовий 
р. Лена и северного Верхоянья на западе до верховьев 
р. Колыма и Северного Приохотья на востоке (см. ру-
брику «распространение» в описании зон). Очевидно 
также, что зоны yakutensis и bytschkovi в стратигра-
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фической последовательности потенциально могут 
присутствовать и в разрезах верхнекарнийских отло-
жений различных районов Верхоянской, Южно-Вер-
хоянской и Яно-Колымской структурно-фациальных 
областей в междуречье верхнего течения рек Яна и 
Индигирка, в которых известны находки вида Ori-
entosirenites yakutensis (Kiparisova) [28]. Последний 
вид включал до недавнего времени формы с ранним 
сглаживанием в онтогенезе ребер и второй боковой 
спирали бугорков, которые были выделены автором в 
самостоятельный вид O. bytschkovi Konstantinov [20]. 

В непосредственной близости от рассматривае-
мого региона, в Приморье, в верхнем триасе Ю.Д. За-
харовым [36] выделены слои c аммоноидеями Stria-
tosirenites и Arietoceltites, относимые им к верхнему 
карнию. По мнению Т.М. Окуневой [24], формы, 
определенные как Striatosirenites sp. [36; pl. I,  g. I], 
скорее всего, относятся к «Striatosirenites» (= Omolo-
nosirenites) kinasovi Bytschkov, виду-индексу нижней 
зоны норийского яруса Северо-Востока России. Что 
же касается изображенного экземпляра Arietoceltites 
sp. [36, pl. I,  g. O], то он не имеет характерных для 
рода Arietoceltites вентрального киля и ограничиваю-
щих его бороздок и близок к Clionitites punctulus Tozer 
из нижнего нория, зоны Stikinoceras kerri Британской 
Колумбии [35]. 

Вне территории Северо-Востока России био-
стратиграфические подразделения по аммоноидеям 
в верхнем карнии выделены в Бореальной области 
только на островах Канадского Арктического архипе-

лага. В этом регионе, как уже было отмечено выше, 
достаточно условно в нижней части верхнего карния 
выделены слои с Arctosirenites сanadensis, в верхней 
части – слои с Jovites borealis [32–35]. По мнению ав-
тора [20, 22], к роду Orientosirenites относятся аммо-
ноидеи Arctosirenites southeri Tozer из формации Блаа-
Маунтин о-ва Аксель-Хейберг и Sirenites serotinus 
Tozer из формации Шеи-Пойнт о-ва Тейбл [35; p. 170, 
pl. 102,  g. 4] и формации Отук Юкона [35; p. 170, pl. 
102,  g. 8]. Формы, сходные с O. southeri (Tozer), были 
встречены в верхней части зоны bytschkovi на р. Вто-
рая Сентябрьская в Северном Приохотье, а O. serotinis 
(Tozer) близки по скульптуре поздних стадий роста к 
виду O. yakutensis (Kipar.). Анализ данных привязок 
аммоноидей в местонахождениях GSC loc. 26167, 
26168, 28436 [35; p. 304] показывает, что аммоноидеи 
Orientosirenites southeri (Tozer) были обнаружены в 
30 м стратиграфически ниже в разрезе уровня с Jo-
vites borealis Tozer, а Arctosirenites canadensis To zer – в 
100 м ниже этого уровня. С учетом этих данных, мы 
включаем вид O. southeri (Tozer), в отличие от Э.Т. 
Тозера [35], в комплекс аммоноидей слоев с Jovites 
borealis. Второй вид, Orientosirenites serotinus (Tozer), 
установлен на о-ве Тейбл в ассоциации с Jovites bore-
alis Tozer [35; GSC loc. 30369] и характерен также для 
слоев с Jovites borealis. 

Таким образом, зоны yakutensis и bytschkovi Се-
веро-Востока России могут быть сопоставлены со 
слоями с Jovites borealis Арктической Канады и Юко-
на (рис. 7). В свою очередь, слои с Jovites borealis, со-

Рис. 7. Сопоставление биостратиграфических схем расчленения верхнего карнийского подъяруса Северо-Востока 
России, Канады и Альп. 
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гласно представлениям Э.Т. Тозера [35], по близости 
вида Jovites borealis Tozer к J. bosnensis Mojsisovis, яв-
ляются эквивалентом верхней подзоны зоны Tropites 
welleri Британской Колумбии и, следовательно, верх-
ней части коррелятивной ей альпийской зоны Tropites 
subbullatus.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволяют сделать 
следующие заключения.

1. На основе уточнения систематического соста-
ва и стратиграфического распространения аммонои-
дей в разрезах верхнекарнийских отложений Север-
ного Приохотья, бассейна р. Адыча и правобережья 
нижнего течения р. Лена детализирована зональная 
шкала верхнего карнийского подъяруса Северо-Вос-
тока России. Впервые выделена новая аммоноидная 
зона Orientosirenites bytschkovi, которая подстилается 
зоной Orientosirenites yakutensis и перекрывается вы-
шележащей зоной Kedonosirenites kedonensis. 

2. Последовательность комплексов аммоноидей 
зон yakutensis, bytschkovi и kedonensis, прослеженная 
в разрезах верхнего карния на огромной территории 
Северо-Востока России, отражает, очевидно, эволю-
ционные преобразования бореальных карнийских 
аммоноидей. Роды Yakutosirenites, Orientosirenites и 
виды Y. pentastichus (Vozin), O. yakutensis (Kipariso-
va), O. bytschkovi Konstantinov представляют собой 
гомогенную группировку родственных форм, что, 
кроме ряда общих морфологических признаков и их 
морфогенеза, подтверждается общностью ареалов в 
пределах бореальных бассейнов и хронологической 
(стратиграфической) последовательностью.

3. Зоны yakutensis и bytschkovi Северо-Востока 
России на основании общего рода аммоноидей Ori-
entosirenites примерно эквивалентны слоям c Jovites 
borealis Арктической Канады и Юкона. Через разрезы 
Арктической Канады и Юкона, содержащие предста-
вителей тетических групп аммоноидей (Tropitidae и 
др.), зоны yakutensis и bytschkovi сопоставляются так-
же с верхней подзоной зоны Tropites welleri Британ-
ской Колумбии и верхней частью зоны Tropites sub-
bullatus Альп.

Автор благодарит Ю.Д. Захарова за замечания, 
которые способствовали улучшению качества публи-
кации. Работа выполнена при финансовой поддержке 
проекта НИР IX.126.1.3.
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A.G. Konstantinov

New ammonoid zone of the Upper Carnian substage of NE Russia 

A review was made of the biostratigraphic division of the Upper Carnian Substage of the Boreal paleogeographical 
realm by ammonoids. The history of the identi cation of the yakutensis ammonoid zone in the upper Carnian 
of the northeast of Russia, and evolution of the views on its volume and paleontological characteristics were 
considered. The systematic composition and stratigraphic distribution of ammonoids within the yakutensis zone 
in the sections of the Northern Priokhotye region, the Adycha River basin and the right bank of the Lena lower 
reaches were revised. The ammonoids «Sirenites» (= Orientosirenites) yakutensis Kiparisova were con  ned to 
the lower part of the yakutensis zone (in its previous volume), whereas Orientosirenites bytschkovi Konstantinov 
to its upper part. In this regard, the upper boundary position of the yakutensis zone was changed and de  nition 
of a new bytschkovi zone overlapping the yakutensis zone (in a new volume) has been proposed. The yakutensis 
and bytschkovi zones are widespread and can be traced in a stratigraphic sequence in a number of sections in 
the territory of NE Russia. By the presence of the common genus Orientosirenites, they are correlated with the 
Jovites borealis beds of Arctic Canada and their equivalents – the upper subzone of the Tropites welleri zone 
of British Columbia and the upper part of the Tropites subbullatus zone of Alps.

Key words: Carnian stage, ammonoids, zones, the Northeast of Russia.


