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данные по руководящим ископаемым и стратиграфии пограничных отложений байоса и бата севера
европейской части России. Критически рассматривается предложенная этими авторами корреля-
ция ключевых для стратиграфии средней юры Печорского Севера разрезов по р. Дрещанка (приток
р. Ижма), в результате которой вдвое завышается видимая мощность отложений. Новые находки
аммонитов Arctocephalites arcticus (Newton) подтверждают биостратиграфические данные, полученные
В.В. Митта и др. ранее. Установленный впервые В.А. Захаровым и др. интервал с Mezounio zwerkovi и
Retroceramus lungershauseni располагается в видимом основании сысольской свиты непосредственно
ниже интервала находок Arctocephalites arcticus и, вероятнее всего, должен сопоставляться с верхним,
а не с нижним байосом. Предложение С.В. Мелединой о переносе зон Borealis, Indistinctus и Pompeckji
бореальной шкалы из верхнего байоса в нижний байос рассматривается как необоснованное.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в журнале “Стратиграфия.

Геологическая корреляция” опубликованы ста-
тьи, в которых рассматриваются вопросы страти-
графии пограничных отложений байоса и бата Пе-
чорского Севера (р. Ижма) и ископаемые, важные
для биостратиграфического расчленения этих от-
ложений (Киселев, 2020; Захаров и др., 2020). Ра-
нее в тезисной форме были изложены результаты
изучения обнажений байоса–бата на речке Дре-
щанка, правом притоке р. Ижма (Ипполитов
и др., 2019), где в новом свете представлена их
корреляция; недавно эти данные были дополне-
ны (Киселев, Ипполитов, 2020).

Ниже приводится критическое рассмотрение
некоторых результатов исследований, приведен-
ных в указанных выше публикациях и в статье
С.В. Мелединой (2014).

ОБСУЖДЕНИЕ
В статье В.А. Захарова с соавторами (2020) опи-

саны 7 видов двустворок байоса, в том числе
1 новый род и 2 новых вида, относящихся к семей-
ствам Retroceramidae и Unionidae. Несомненно,
это важный вклад в наши познания по системати-
ческому составу этих групп ископаемых и уточне-

ние зональных шкал по ретроцерамам. Вопросы
вызывают сопоставление разрезов и корреляция
некоторых биостратиграфических подразделений.

Сопоставление разрезов

В обсуждаемых статьях приведены колонки
разрезов, охарактеризованных в тексте очень
кратко, и их сопоставление между собой (Захаров
и др., 2020, рис. 2; Киселев, Ипполитов, 2020, рис. 1).
Среди разрезов (прежде всего р. Дрещанка) есть
как известные (Кравец и др., 1976; Меледина,
1987; Митта, 2006, 2009; Митта и др., 2013, 2014;
Mitta et al., 2015), так и прежде не публиковавшие-
ся. Данные по строению разрезов и их мощности,
представленные А.П. Ипполитовым (Ипполитов
и др., 2019; Захаров и др., 2020; Киселев, Ипполи-
тов, 2020), не противоречат в целом опубликован-
ным ранее мною в указанных выше работах. От-
личается сопоставление, в результате которого
видимая мощность разреза сысольской свиты на
р. Дрещанка, по нашим данным составляющая
около 7 м, увеличивается в два раза, до 13 м (Заха-
ров и др., 2020, рис. 5). Естественно, такое расхож-
дение в корреляции обнажений и мощности свод-
ного разреза нуждается в дополнительном разборе.

УДК 564.53:551.762.2(470.1/.2)

ДИСКУССИИ



114

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 29  № 5  2021

МИТТА

Рис. 1. Схема расположения обнажений байоса и бата на р. Дрещанка (основа из Google Earth). 
Номера с литерой D (Дрещанка) – авторская нумерация обнажений, частично приведенная в (Mitta et al., 2015); в квад-
ратных скобках приведены номера по А.П. Ипполитову с соавторами (Захаров и др., 2020; Киселев, Ипполитов, 2020).
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На рис. 1 представлен участок нижнего течения
р. Дрещанка, с указанием расположения обсужда-
емых обнажений: номера с литерой D (Дрещанка)
согласно моей нумерации (Mitta et al., 2015), в
квадратных скобках приведены номера обнажений
из статьи оппонентов (Захаров и др., 2020). Следует
оговорить, что в нашей статье по комплексному
изучению литологии и макро- и микрофоссилий
(Mitta et al., 2015) были представлены лишь наибо-
лее важные разрезы, здесь же показано расположе-
ние всех изучавшихся нами в 2006, 2012 и 2013 гг.
обнажений по р. Дрещанка; по полноте и строе-
нию они распадаются на три группы.

К первой группе (I) относятся обнажения
верхнего байоса–нижнего бата по левому берегу:
D-1, D-2 [14]1, D-3 [26], [25], D-5 [12], в которых
насчитывается до трех уровней с песчаниками,
различающимися по литологической характери-
стике и мощности. В подошве наиболее полных
разрезов, над урезом воды (обн. D-1) или в русле
(обн. D-5 [12]), располагается песчаник галечно-
гравийный, с прослоями песка, видимой мощно-
стью 0.3–0.5 м (пачка 0 в (Mitta et al., 2015)). В
средней части залегающей выше песчано-глини-
сто-алевритовой толщи мощностью около 5.5 м
прослеживается прослой песчаника среднезер-
нистого, с железистыми оолитами, по подошве
которого проведена граница пачек I и II. Венчает
разрез пачка III песчаников песчано-гравийных

1 Здесь коллегами допущена неточность. Этот разрез распо-
ложен не на правом берегу р. Дрещанка (Захаров и др.
2020, с. 75), а по ее левому берегу. Впрочем, и в нашей ра-
боте (Mitta et al., 2015) из-за технической ошибки неверно
показано расположение разреза D-3 [26].

разнозернистых (обн. D-5 [12]), песчаников гра-
вийных известковых (обн. D-3 [26]) или песчани-
ков среднезернистых с косой слоистостью, в
кровле мелкозернистых, с железистыми оолита-
ми (обн. D-1) (рис. 2). В кровле пачки III залегают
четвертичные галечники, в той или иной мере сре-
зающие ее верхнюю часть в низовьях р. Дрещанка.

В песчанике пачки 0 обнажений D-5 [12] и D-1
найдены только мелкоразмерные двустворки2

плохой сохранности. В осыпи пачки I обнажения
D-3 [26] обнаружено пиритизированное ядро ам-
монита Arctocephalites arcticus (Newton). В пачке
III обнажения D-5 [12] встречены аммониты Arcti-
coceras ishmae (von Keyserling), A. harlandi Rawson,
здесь же найдены многочисленные двустворки и
ростры белемнитов, редкие гастроподы. В осыпи
этого обнажения обнаружена раковина аммонита
Greencephalites freboldi (Spath), особенности мат-
рикса которой указывают на происхождение из
подошвы пачки III на контакте с пачкой II. К это-
му же виду, по-видимому, относится найденный в
осыпи обнажения D-5 [12] небольшой фрагмокон,
выполненный песчаником пачки III. В пачке III
обнажения D-3 [26] встречены лишь редкие дву-
створки плохой сохранности, единичные ростры
белемнитов и остатки древесины; в пачке III обна-
жения D-1 ископаемые не обнаружены.

2 Весь материал по двустворкам и брахиоподам, найденным
на р. Дрещанка в 2006 г., был передан В.А. Захарову, ис-
пользовавшему свои определения при сравнении ранне-
батских комплексов двустворок Тимано-Печорской и Во-
сточно-Европейской палеобиогеографических провин-
ций (Митта и др., 2011).
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Ко второй группе (II) относятся обнажения к
северу от горизонтальной пунктирной линии
(рис. 1), расположенные как по правому (D-4, D-6,
D-8), так и по левому (D-7, D-9) берегу р. Дре-
щанка. Эти разрезы представляют собой выходы
песчаников пачки III нижнего бата непосред-
ственно над урезом воды, видимой мощностью от
1.1 м в западных обнажениях и до 0.1 м выше по
реке. В разрезе D-4 найдены аммониты Arctico-
ceras harlandi, ростры белемнитов, многочислен-
ные и разнообразные двустворки, редкие брахио-
поды Boreiothyris. В обнажениях, расположенных
восточнее, ископаемые встречаются реже; в раз-
резах D-6, D-7, D-9 найдены Arcticoceras ishmae.

Третью группу обнажений (III) на р. Дрещанка
представляет единственный разрез D-10, преиму-
щественно глинистый, большей частью принадле-
жащий к чуркинской свите (Унифицированная…,
2012), отнесенный предположительно к среднему
бату и сопоставленный с аналогичным разрезом у
порогов Грива на р. Ижма. Из макрофоссилий
здесь найдены лишь редкие ростры белемнитов.

Этот краткий обзор данных по строению обна-
жений верхнего байоса и бата на р. Дрещанка, по-
лученных в результате многолетних исследова-
ний и в основном приведенных в нашей итоговой
статье (Mitta et al., 2015), необходим для обсужде-
ния их биостратиграфического расчленения и со-
поставления.

Разрезы байоса–бата группы I располагаются
практически на одной субширотной линии (рис. 1).
Согласно их сопоставлению А.П. Ипполитовым с
коллегами (Захаров и др. 2020, рис. 2), весь разрез
D-5 [12] мощностью ~6 м на расстоянии ~300 м к
западу срезается квартером, и в обнажении D-2 [14]
экспонируется еще ~6 м отложений, кровля кото-
рых сопоставляется с подошвой разреза D-5 (12).
Это было бы возможно при падении отложений с
запада на восток. Но, согласно коллегам (Захаров
и др., 2020, с. 74), средняя юра залегает здесь с паде-
нием слоев на СВ под углом ~0.5°.

В статье В.А. Захарова с соавторами (2020) не
рассматривается разрез D-1 (Mitta et al., 2015, рис. 2;
настоящая работа, рис. 2), расположенный запад-
нее, в ~300 м от обнажения D-2 [14] и в ~400 м от

Рис. 2. Ключевые разрезы левобережья р. Дрещанка группы I и их сопоставление. Сплошными линиями показано со-
поставление границ пачек 0–III по (Mitta et al., 2015), заливкой в пунктире – сопоставление “пласта B” по А.П. Ип-
политову с соавторами (Ипполитов и др., 2019; Захаров и др., 2020). 
Условные обозначения: 1 – песчаник галечно-гравийный, 2 – песчаник галечно-гравийный известковый, 3 – песча-
ник гравийный известковый, 4 – песчаник известковый, 5 – песчаник известковый с железистыми оолитами, 6 – пе-
сок глинистый с железистыми оолитами, 7 – песок глинистый, 8 – глина алеврито-песчаная, 9 – глина алевритистая,
10 – пиритовые стяжения, 11 – биотурбации, 12 – целые створки тонкостенных раковин, 13 – целые створки толстостен-
ных раковин, 14 – раковинный детрит, 15 – растительный детрит, 16 – аммониты, 17 – белемниты, 18 – фораминиферы.
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D-3 [26]; но он упоминается в более ранней пуб-
ликации (Ипполитов и др., 2019, с. 32). В схема-
тичном виде корреляция А.П. Ипполитова с
коллегами, с учетом данных из обеих указанных
публикаций, показана на рис. 3 (горизонталь-
ный масштаб соответствует таковому на рис. 1).
Согласно коллегам, “песчанистый пласт B” раз-
резов D-1, D-2 [14] и D-3 [26] на протяжении
~400 м завершает юрский разрез, а еще через
~200 м далее к востоку “ныряет” в его подошву.

Иными словами, песчаники в кровле юры об-
нажений D-1 и D-3 [26]), отстоящих друг от друга
на ~400 м (рис. 2), А.П. Ипполитовым с коллега-
ми сочтены изохронными. Согласно коллегам,
еще в ~200 м к востоку им соответствуют уже пес-
чаники в подошве обнажения D-5 [12], выше ко-
торых располагается разрез, идентичный запад-
ным разрезам по строению и мощности слоев.

Перепад абсолютных высот от обнажения D-5
[12] по руслу р. Дрещанка к ее устью незначите-
лен, в пределах 1 м; дно речки почти плоское, с
неглубокими фарватерами только на излучинах.
Тектонических сбросов непосредственно к запа-
ду от обнажения D-5 [12] и в обсуждаемом районе
в целом не установлено.

На литологических колонках коллег (Захаров
и др., 2020, рис. 2) видно, что при сопоставлении
основания пласта C обн. D-5 [12] с основанием пла-
ста B обнажения D-2 [14] слой 2 обнажения D-5 [12]
хорошо коррелирует с прослоем песчаника в верх-
ней части сл. 1а обнажения D-2 [14], в том числе по
мощности залегающего между ними интервала.

Соответственно, я считаю наше сопоставле-
ние разрезов р. Дрещанка (Митта, 2006, 2009;
Mitta et al., 2015) правильным и вполне обосно-
ванным. Дополнительным обоснованием нашей
корреляции служат разрезы правобережья р. Дре-
щанка, отстоящие от левобережных на 200–300 м на
север и северо-восток (D-4, D-6, D-7), представ-
ленные “арктикоцерасовым” песчаником (Заха-
ров и др., 2020) нижнебатской пачки III (Mitta et al.,
2015) сначала в его нижней (D-4, слои с Arctico-
ceras harlandi), а выше по речке и в верхней части

(D-6, D-7, слои с Arcticoceras ishmae). Слои с
A. ishmae, обнажающиеся над урезом воды далее
на восток выше по течению (разрезы D-8, D-9) и,
соответственно, выше гипсометрически, являются
верхами пачки III. Это вполне согласуется с упо-
мянутым выше падением слоев сысольской свиты
на СВ: пачки I и II обнажений группы I на протя-
жении первых сотен метров на СВ погружаются, и
в разрезах группы II экспонированы лишь “аркти-
коцерасовые” песчаники пачки III, выше по речке
также уходящие под урез воды, уже в связи с совре-
менной геоморфологией. Еще выше по р. Дрещан-
ка обнажаются более высокие слои пачки IV (раз-
рез D-10, предположительно средний бат).

Ожелезнение отдельных прослоев песчаника,
по-видимому поставленное оппонентами в осно-
ву корреляции, является, скорее всего, вторич-
ным. Гораздо информативнее железистые ооли-
ты несомненно синседиментационного генезиса,
обнаруженные нами в песчаниках и песках в по-
дошве пачки II и выше, в том числе в отдельных
прослоях пачки III и низах пачки IV (Митта и др.,
2013; Mitta et al., 2015). Наличие железистых ооли-
тов позволяет предполагать существование по-
близости устья крупной реки (Холодов и др.,
2012). О близости береговой линии свидетель-
ствует и большое количество крупных фрагмен-
тов древесины в пачках II и III. Кроме того, это
объясняет полное отсутствие находок аммонитов
и фораминифер в пачке II – в авандельте, в резуль-
тате ее распреснения, не могли обитать стенога-
линные морские животные. Совершенно “немые”
песчаники пачки III обнажения D-1 сменяются
восточнее песчаниками обнажения D-3 [26], уже
с двустворками и растительными остатками и
единичными рострами белемнитов, а еще дальше
на восток в них появляется более разнообразная
морская фауна, включая аммониты и форамини-
феры. Соответственно, дельта “пра-Ижмы” рас-
полагалась в конце байоса–начале бата вблизи
устья р. Дрещанка или еще далее к западу.

Сопоставление линз песчаника (по А.П. Ип-
политову с соавторами, “огромных блинообразных
тел конкреционной природы, или мегаконкре-
ций”), обнажающихся в русле устья р. Дрещанка, и
песчаников по р. Ижма непосредственно ниже и
выше устья Дрещанки (Захаров и др., 2020) счи-
таю абсолютно верным. С учетом падения слоев и
современного рельефа, разные интервалы этой
пачки 0 (Mitta et al., 2015), переслаивающиеся и
переходящие в пески по латерали, обнажаются в
основании юрского разреза и выше по р. Дрещан-
ка, вплоть до обнажения D-5 (12). В то же время
отнесение этого интервала к нижнему байосу, да-
же условно, считаю необоснованным.

Бореально-тетическая корреляция
Предположение В.А. Захарова с соавторами

(Захаров и др., 2020) о возможной принадлежности

Рис. 3. Схематическое отображение интервалов с пес-
чаниками в разрезах группы I на левобережье р. Дре-
щанка и взглядов А.П. Ипполитова с соавторами
(Ипполитов и др., 2019; Захаров и др., 2020; Киселев,
Ипполитов, 2020) на сопоставление так называемого
“пласта B” (показано заливкой в пунктире).

D-1 D-3 [26]D-2 [14] D-5 [12]
[25]

300 м
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слоев с Mezounio zwerkovi и Retroceramus lunger-
shauseni к нижнему байосу опираются на недавние
выводы С.В. Мелединой (2014) о соответствии зо-
ны Arctocephalites arcticus бореальной шкалы всему
верхнему байосу, а располагающихся ниже трех
других бореальных зон – самым верхам нижнего
байоса (рис. 4).

В предложенном С.В. Мелединой (2014) вари-
анте корреляции три зоны верхнего байоса стан-
дартной западноевропейской шкалы, каждая из
которых подразделена на три подзоны и много-
численные фаунистические горизонты, соответ-
ствуют одной бореальной зоне Arcticus, понимае-
мой в Восточной Гренландии в объеме двух фау-
нистических горизонтов по аммонитам (Callomon,
1993), а в Северной Сибири в объеме двух подзон
(Меледина, 1994, 2014). Напротив, верхняя зона
нижнего байоса западноевропейской шкалы со-
поставлена с тремя зонами бореальной шкалы,
представленными, по последним данным (Callo-
mon et al., 2015), более чем 20 биогоризонтами.
Логические построения С.В. Мелединой основа-
ны преимущественно на сходстве раковин во-
сточногренландских и северосибирских Arcto-
cephalites Spath и американских Megasphaeroceras
Imlay и дальневосточных Umaltites Kalacheva.

Несколько десятилетий назад (Callomon, 1984,
1985) была предложена схема филогении сем.
Cardioceratidae, принятая в дальнейшем всеми
исследователями, в том числе С.В. Мелединой
(1994), и не претерпевшая особых изменений до
наших дней (Howarth, 2017). Согласно этой схеме,
первые представители Cardioceratidae (род Crano-
cephalites, подсем. Arctocephalitinae) происходят
от рода Defonticeras (подсем. Sphaeroceratinae, од-
ноименного семейства), из верхней зоны нижне-
го байоса. Это дало Дж. Калломону логичные ос-
нования предположить, что интервал первого по-
явления Cranocephalites – зона Cranocephalites
borealis – находится непосредственно выше, в ба-
зальном верхнем байосе.

Род Megasphaeroceras (и Umaltites, как его
младший синоним) (подсем. Eurycephalitinae
Thierry, сем. Sphaeroceratidae), согласно схеме
Дж. Калломона, тоже отделился от основного ство-
ла развития сфероцератид, и тоже в начале позднего
байоса. Поэтому общее сходство некоторых пред-
ставителей арктоцефалитин и еврицефалитин, от-
носительно недавно разошедшихся по разным эво-
люционным линиям, вполне объяснимо. Впрочем,
сравнение Arctocephalites и Megasphaeroceras по-
казывает, что для раковин последних характерны
тонкие густые ребра, что является обычным для
ранних сфероцератид; это хорошо видно и на фо-
тографиях, приведенных С.В. Мелединой (2014,
табл. I). В то же время раковины Defonticeras и
Cranocephalites (Callomon, 1985, рис. 7) чрезвычай-
но сходны как по размерам и форме раковины, так
и по скульптуре, представленной редкими, заметно
более грубыми ребрами.

Семейство Cardioceratidae являлось в байосе,
бате, келловее и затем в поздней юре (вплоть до
вымирания в конце кимериджа) одной из наибо-
лее быстро эволюционировавших групп аммони-
тов; со временем оно распространилось из высо-
кобореальных районов далеко на юг и не утратило
при этом значения для детальной биостратигра-
фии (Callomon, 1985). Трудно представить, что в
фазу Arcticus скорость эволюции Arctocephalitinae
вдруг замедлилась в разы, по сравнению с тако-
вой до и после, и что интервал существования
двух последовательных видов в бореальных райо-
нах (Arcocephalites delicatus и A. arcticus) может
соответствовать интервалу объемом в 9 подзон по
аммонитам на северо-западе Тетис.

В недавней монографии по аммонитам и био-
стратиграфии байоса Восточной Гренландии
(Callomon et al., 2015) зона Arcticus отнесена к ба-
зальному бату и предположительно соответствует
узкому стратиграфическому интервалу нижней
подзоны (Convergens) зоны Zigzag. Ниже в зо-
нальной шкале Восточной Гренландии, как и в
обновленной версии Бореального стандарта (Ме-
ледина и др., 2011; Шурыгин и др., 2011; Никитен-
ко и др., 2013), располагаются еще три зоны по ам-
монитам, отнесенные авторами упомянутых работ
к верхнему байосу. Впрочем, некоторые другие ис-
следователи юры Гренландии полностью прини-
мают мои с соавторами выводы, располагая весь
интервал от зоны Borealis до зоны Arcticus включи-
тельно в верхнем байосе (Kelly et al., 2015).

Действительно, зона Arcticus сопоставляется
нами (Mitta et al., 2014, 2015 и более ранние публи-
кации) с самыми верхами байоса только по поло-
жению в разрезе и теоретически может относить-
ся к самым низам бата. Песчаники и пески пачки 0
(интервал с “мегаконкрециями”, или слои с
Mezounio zwerkovi и Retroceramus lungershauseni)
могут относиться как к низам зоны Arcticus, так и
к зоне Pompeckji, располагающейся в бореальной
шкале непосредственно ниже (Callomon, 1993;
Callomon et al., 2015). По моему мнению, это без-
условно верхний байос (рис. 5).

Рис. 4. Взгляды С.В. Мелединой (2014) на сопоставле-
ние пограничных подразделений нижнего и верхнего
байоса (фрагмент).
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МИТТА

Аммониты и инфразональные 
подразделения нижнего бата

В статье Д.Н. Киселева (2020) рассматриваются
представители подсем. Arctocephalitinae из зоны
Ishmae и смежных интервалов, прежде всего бас-
сейна р. Печора. Впрочем, к обсуждению привле-
чены опубликованные таксоны Arcticoceras всей
Панбореальной надобласти, включая Шпицбер-
ген, бассейны рек Печора и Волга, Северную и
Восточную Сибирь, Восточную Гренландию и
Арктическую Канаду. В результате Д.Н. Киселев
приходит к выводу, что большинство пригодных
видовых названий, предложенных различными
авторами в роде Arcticoceras, не являются валид-
ными. Для вида A. ishmae он выделяет три различ-
ные “вариации” (морфы): A. ishmae (Keys.) morpha
ishmae (Keys.), A. ishmae (Keys.) morpha stepankovi
Tuchkov, A. ishmae (Keys.) morpha pseudishmae
(Spath). Далее в этом же виде обозначаются три
“хроновариации” (уже как подвиды): A. ishmae
(Keys.) subsp. A, A. ishmae (Keys.) subsp. B и A. ish-
mae ishmae (Keys.).

Статья Д.Н. Киселева сопровождается много-
численными и разнообразными графиками. На
первый взгляд, прекрасным обоснованием выводов
автора служит иллюстрация рядов изменчивости

(Киселев, 2020, табл. I). Однако бóльшая часть ам-
монитов на этой фототаблице происходит из ста-
рых музейных коллекций, собранных в различных
местонахождениях, то есть их точная стратиграфи-
ческая приуроченность неизвестна3. Соответствен-
но, есть большая вероятность происхождения этих
аммонитов из разных интервалов зоны Ishmae, и не
только. Три экземпляра из изображенных на этой
таблице происходят из сборов Д.Н. Киселева, при
этом одна раковина (Киселев, 2020, табл. I, фиг. 4)
явно отличается от двух других (Киселев, 2020,
табл. 1, фиг. 1, 2) сильно вздутыми оборотами с за-
метно более широким пупком и меньшим коэффи-
циентом ветвления ребер, что характерно для Gre-
encephalites ex gr. freboldi (Spath).

Следует учитывать и то, что морфотип предко-
вого вида какое-то время может проявляться в ви-
дах-потомках. Впрочем, и в рассмотренной выше
статье с участием Д.Н. Киселева допускается, пусть
по отношению к двустворкам, что “нередко смена
видов, характерных для смежных зон, происходит
внутри некоего стратиграфического интервала с пе-
реходными формами” (Захаров и др., 2020, с. 90).

Субъективность выделения и понимания пале-
онтологических видов общеизвестна. Наиболее
объективным критерием разделения родственных
родов и видов, относящихся к одному таксону ран-
га семейства и найденных на одном стратиграфи-
ческом уровне, является отсутствие переходных
форм. В настоящее время не установлено никаких
переходов от A. ishmae к аммонитам нижнего бата,
определенным как Greencephalites sp. nov. (Митта,
Альсен, 2013, табл. I, фиг. 2), G. freboldi (Spath)
(Митта, 2009, табл. II, фиг. 2) и G. belli (Poulton)
(Mitta et al., 2015, рис. 7). Следовательно, нет осно-
ваний для сведения названия Greencephalites в си-
нонимию Arcticoceras или Arctocephalites.

C оговорками о том, что последовательность
хроновариаций Arcticoceras ishmae “может быть
намечена только проспективно”, Д.Н. Киселев
(2020, c. 99, рис. 7) предлагает свой вариант инфра-
зонального деления зоны Ishmae Бореально-Арк-
тической области. Однако здесь как “интервалы
высокого обоснования” для Восточной Гренлан-
дии по-прежнему показаны фаунистические го-
ризонты Дж. Калломона (Callomon, 1993), вклю-
чая горизонт A. harlandi, хотя этот вид сводится
Д.Н. Киселевым в синонимию A. ishmae. Эти го-
ризонты полностью соответствуют биогоризон-
там, общим для всей Бореально-Арктической об-
ласти, но названия подразделений в нижней части
зоны Ishmae заменены Д.Н. Киселевым на A. ish-
mae subsp. A, A. ishmae subsp. B, A. ishmae ishmae.

3 Д.Н. Киселев (2020, с. 96) сожалеет, что для некоторых на-
ходок Митта “не привел указания на привязку относитель-
но кровли или подошвы слоя”. К сожалению, в обсуждае-
мой статье Д.Н. Киселева все аммониты приведены вооб-
ще без указания тех или иных слоев геологического
разреза.

Рис. 5. Схема сопоставления зональных шкал средней
юры Западной Европы (перитетический стандарт) и
Восточной Гренландии (бореальный стандарт) (Cal-
lomon, 1993, с изменениями и уточнениями по (Mor-
ton et al., 2020)).
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Завершая статью, Д.Н. Киселев (2020, с. 100)
пишет, что “зона Harlandi является младшим си-
нонимом зоны Ishmae и должна быть упразднена”.
Однако в ранге зоны или подзоны интервал с
A. harlandi принимался лишь сибирскими (Меле-
дина, 1994) и канадскими (Poulton, 1987) иссле-
дователями (в последнем случае это объясняется
самобытными правилами североамериканских
стратиграфов, не признающими инфразональных
подразделений). К настоящему времени и сибир-
ские исследователи пришли к пониманию этого
интервала как эквивалента базальной части зоны
Ishmae (например, Меледина и др., 2011), поэтому
упразднение зоны Harlandi немного запоздало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные по аммонитам, изложенные в статьях

(Захаров и др., 2020; Киселев, Ипполитов, 2020),
полностью подтверждают наши полевые наблюде-
ния и окончательные результаты их обработки
(Mitta et al., 2015) и дополняют их. Особенно важ-
ны новые находки Arctocephalites arcticus (Newton),
подтверждающие правильность отнесения первой
находки аммонита этого вида к пачке I (Митта,
2006, 2009). Важны также находки ретроцерамов
для дальнейшей калибровки биостратиграфиче-
ских подразделений по этой космополитной груп-
пе двустворчатых моллюсков.

Однако нельзя согласиться с предложенным
(Ипполитов и др., 2019; Захаров и др., 2020; Киселев,
Ипполитов, 2020) вариантом корреляции разрезов
по р. Дрещанка, в результате которой в два раза за-
вышается видимая мощность сысольской свиты.
Как нельзя согласиться и с датировкой слоев с
Mezounio zverkovi ранним байосом, даже как услов-
ной – эти слои, по моему мнению, относятся к верх-
нему байосу, исходя из их непрерывной связи с вы-
шележащими отложениями и обоснованного еще
Дж. Калломоном (Callomon, 1985 и др.) сопоставле-
ния нижних зон “бореального бата” с верхним байо-
сом. Соответственно, в настоящее время нет ника-
ких оснований датировать начало среднеюрской бо-
реальной трансгрессии ранним байосом (Захаров
и др., 2020, с. 91). Все имеющиеся данные указывают
на близость этого события к границе байоса и бата.
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On the Stratigraphy of the Bajocian–Bathonian Boundary Beds (Middle Jurassic)
of the Izhma River Basin, European North of Russia
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Data on fossils and stratigraphy of the Bajocian and Bathonian boundary deposits in the north of the Euro-
pean part of Russia, recently published by Ippolitov, Zakharov, Kiselev et al. are discussed. Their previously
proposed correlation of the Middle Jurassic key sections of the Pechorian North along the Dreshchanka River
(a tributary of the Izhma River), as a result of which the visible thickness of deposits is doubled, is critically
revised. New finds of the ammonite Arctocephalites arcticus (Newton) confirm the biostratigraphic data ob-
tained earlier by Mitta et al. The beds with Mezounio zwerkovi, established for the first time by Zakharov et al.
lie on Dreshchanka River at the visible base of the Sysola Formation immediately below the interval of finds
of Arctocephalites arcticus, and most likely should correlate with the uppermost Bajocian, and not with the
Lower Bajocian. S.V. Meledina’s proposal on the transfer of the Borealis, Indistinctus, and Pompeckji zones
of the Вoreal scale from the Upper Bajocian to the Lower Bajocian is considered as unjustified.

Keywords: Upper Bajocian, Lower Bathonian, stratigraphy, ammonites, Boreal-Tethyan Correlation, Pecho-
rian North
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