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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Верхнеюрская фауна, распространенная на территории СССР, весьма 
многочисленна и разнообразна. Она представлена почти всеми типами 
и классами животных, известных в ископаемом состоянии и существо
вавших в мезозойское время. Лишь губки и мшанки, хотя и встречаются 
в верхнеюрских отложениях Советского Союза, не подвергались изуче
нию и описанию. Из позвоночных известны только находки рыб и реп
тилий. В то же время изученность отдельных групп весьма неравно
мерна и многие работы в той или иной степени устарели. Составляя 
отдельные очерки для настоящего тома, авторы, особенно те из них, 
которые занимаются монографическим изучением соответствующих 
групп, критически пересмотрели имеющийся материал и привели его в 
соответствие с современным уровнем знаний, в частности по вопросам 
систематики. 

По своему значению и количеству описанных видов на первом месте 
должны быть поставлены головоногие моллюски, в первую очередь 
аммониты. Белемниты, хотя и менее изучены, также играют существен
ную руководящую роль. В карбонатных толщах юга СССР головоногие 
сравнительно редки и здесь возрастает роль пластинчатожаберных и 
брюхоногих, к тому же лучше сохранившихся в этих породах. Большое 
стратиграфическое значение могут иметь фораминиферы и остракоды 
однако пока они изучены лишь из ограниченного числа районов. Все 
остальные группы ископаемых занимают второстепенное положение как 
руководящие формы, но в отдельных случаях, особенно при отсутствии 
других окаменелостей, и они могут быть использованы для целей 
стратиграфии. 

Всего в данном томе описано 407 видов, принадлежащих 180 родам. 
Подготовка к составлению настоящего тома была начата незадолго 

до начала Великой Отечественной войны, которая прервала эту работу 
и унесла от нас ряд лиц, выразивших согласие взять на себя описание 
отдельных групп ископаемых. Из числа таких лиц нельзя не отметить 
обязательности А. Н. Рябинина, который в июне 1941 г. закончил под
готовку своего текста. 

Немногочисленность коллектива палеонтологов, занимающихся изу
чением юрской фауны, загруженность некоторых из них другими работами 



принудили Г. Я. Крымгольца взять на себя описание некоторых групп, 
по которым он отнюдь н е может считать себя специалистом. Есте
ственно, при этом пришлось строго ограничиваться имеющимися рабо
тами и могли быть неизбежны отдельные промахи, за указание которых, 
а также и за все другие замечания, редакция будет крайне благодарна. 

В подготовке данного тома большую техническую помощь оказала 
С. Т. Островская. 

Кропотливый труд по редактированию рукописи для печати и правке 
корректур выполнен Г. Т. Петровой (Пчелинцевой). 



ВЕРХНЕЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ В СССР 
В. И. Б о д ы л е в с к и й, Г. Я- К р ы м г о л ь ц , Е. И. С о к о л о в а 

Отложения верхней юры, развитые на территории Советского Союза, 
отличаются значительным разнообразием. К этому времени относятся 
как континентальные осадки,, известные на Сибирском континенте, так 
и пользующиеся значительно большим распространением морские обра
зования. Среди последних выделяются отложения бореального типа, 
представленные преимущественно терригенными породами, и одновре
менные отложения южных областей, характеризующиеся преоблада
нием карбонатных пород. Эти д в а типа отличаются и по составу при
уроченной к ним фауны, имеющей явно различный провинциальный 
характер. Все отличия указаны в помещаемых ниже описаниях отдель
ных групп ископаемых, и мы не будем сейчас на них останавливаться. 
Необходимо отметить, что специфичность фауны отдельных районов, 
а также в ряде случаев недостаточная ее изученность, затрудняют сопо
ставление отдельных местных стратиграфических подразделений. 

Особенно существенным дефектом является малочисленность опре
делений аммонитов из южных областей, где в силу этого не могут быть 
установлены зональные подразделения. В делении на ярусы мы сохра
няем здесь между Оксфордом и кимериджем лузитанский ярус, прини
маемый в большинстве наших новейших палеонтологических и страти
графических работ по Крыму и Кавказу. 

В стратиграфической схеме для наших бореальных осадков нельзя 
признать решенным вопрос о ветлянском горизонте, который Д. И. Ило
вайский предложил рассматривать как самостоятельный ярус, выделяе
мый между кимериджским и нижним волжским ярусами. Мы объеди
няем его с этим последним, как то делалось до сих пор большинством 
исследователей. 

Граница нижнего и верхнего волжского ярусов, а также верхняя 
граница последнего, не вызывает в настоящее время разногласий, и мы 
применяем названия этих ярусов, выделенных С. Н. Никитиным, избегая 
пользоваться такими стратиграфическими терминами, как нижний и верх
ний портланд, пурбек, булонский ярус и аквилон. 

Принятое в данном Атласе сопоставление подразделений верхнеюр
ских отложений СССР приведено ниже. Как будет видно из даль
нейшего изложения, не все фаунистические зоны могут быть вы
делены повсюду даже в пределах наилучше изученной Русской плат
формы. Границы между ярусами не всегда уточнены и точно согласо
ваны с принятыми подразделениями, но можно полагать, что данная 
таблица поможет читателю ориентироваться в их последовательности 
и соотношении. 

Приводимое ниже краткое описание верхнеюрских отложений СССР 
составлено применительно к отдельным районам, отличающимся общ
ностью стратиграфического разреза. 
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Такими районами являются: 
1. Восточная и центральная 

части Русской платформы. 
2. Прибалтика. 
3. Днепровско-Донецкая впадина. 
4. Западная Украина. 
5. Крым. 
6. Большой Кавказ. 
7. Малый Кавказ. 
8. Мангышлак. 
9. Туаркырскйй район. 

10. Большой Балхан — 
Копет-Даг. 

11. Гиссарский хребет. 

12. Памир. 
13. Фергана. 
14. Центральный Казахстан. 
15. Забайкалье. 
16. Северный Урал. 
17. Новая Земля. 
18. Земля Франца Иосифа. 
19. Северное побережье 

Сибири между Енисеем 
и Леной. 

20. Северо-Восточная часть 
Сибири. 

21. Дальний Восток. 

Характеристика верхнеюрских отложений Русской платформы со
ставлена В. И. Бодылевским и Е. И. Соколовой. Последней принадле
жит также описание Прибалтики, Днепровско-Донецкой впадины и 
Мангышлака, а В. И. Бодылевскому — описание всей северной и се
веро-восточной части СССР (районы 16—21). Остальная часть данного 
очерка написана Г. Я. Крымгольцем. 

Русская платформа и север СССР 
(Бореальная провинция) Юг СССР 

(Средиз емномор-
ская провинция) 

Ярусы З о н ы 

Юг СССР 
(Средиз емномор-
ская провинция) 

Верхний 
волжский 

Craspedites nodiger 
Garniericeras catenulatum и Craspedites 

subditus 
Kaschpurites fulgens 

Тит он 
Нижний 

волжский 
Epivirgatites nikltini 
Virgatites virgatus 
Virgatites scythicus 
Ilov. pseudoscythica ) ветлянский 
Ilov. sokolovi I горизонт 

Тит он 

Кимериджский В Aulacostephanus eudoxus Кимеридж Кимериджский 

Н Rasenia stephanoides и 
Divisosph. lacertosus 

Кимеридж 

Оксфордский В Cardioceras (Amoeboceras) alternans Лузитан 

Оксфорд 

Оксфордский 

Н Perisphinctes martelli 
Cardioceras cordatum 

Лузитан 

Оксфорд 

Келловейский 

в Quenstedticeras lamberti 
Peltoceras athleta 

Келловеи Келловейский 

с Erymnoceras coronatum и 
Cosmoceras Jason 

Келловеи Келловейский н Cadoceras elatmae и Kepplerites gower& 
Arcticoceras ischmae 

Келловеи 
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Выход в свет ряда томов Геологии СССР, суммирующих сведения 
по стратиграфии Советского Союза, существенно упростил составление 
данного очерка. Вместе с тем это позволило для соответствующих 
районов не приводить других источников и тем самым сократить первый 
раздел прилагаемого списка литературы. Помимо перечня использован
ных нами томов Геологии СССР здесь даны лишь основные, по возмож
ности сводные работы, заключающие сведения по верхнеюрским отло
жениям. 

1. В восточной и центральной частях Русской платформы' верхнеюр
ские отложения пользуются весьма широким распространением. В от
дельных участках этой территории разрезы верхней юры отличаются не
которыми местными особенностями и описываются раздельно. Такими 
участками являются 2 : а) бассейны pp. Камы, Вятки, Ветлуги и Унжи, 
б) Подмосковная котловина, в) Орловская, Курская и Воронежская 
области, г) правобережье Волги и бассейны pp. Мокши, Суры и Свияги, 
д) Сызранский район, е) район Саратовских поднятий и Доно-Медве-
дицкого вала, ж) Общий Сырт, з) бассейны pp. Урала, Утвы и Илека, 
и) область Прикаспийской депрессии, к) бассейн р. Печоры, л) Мезен-
ско-Вычегодский водораздел, м) бассейн р. Сысолы и н) п-ов Канин. 

а. Бассейны pp. К а м ы , В я т к и , В е т л у г и и У н ж и . В полосе 
верхнеюрских отложений, протягивающейся от верховьев pp. Камы и 
Вятки на запад к верховьям pp. Ветлуги и Унжи, выделяется серия осад
ков верхней юры, начиная с нижнего келловея и кончая верхним Волж
ским ярусом. Установлено повсеместное отсутствие верхнего келловея; 
присутствие кимериджа нельзя считать вполне доказанным. 

Состав верхнеюрских отложений довольно изменчив на сравнительно 
небольших расстояниях. Наилучше изучена верхняя юра в восточной 
части по pp. Каме и Вятке и в западной части по р. Унже. 

В Прикамском районе и в бассейне р. Вятки в основании нижнего 
келловея залегает 10—15 м светлых крупнозернистых кварцевых песков 
с прослоями коричневатых и серых песчанистых глин и гравия. Пески 
часто косослоистые. Обычны включения серного колчедана. В песках и 
в глинах содержатся растительные остатки, местами образующие угли-
сто-торфообразные прослойки. 

Западнее, в бассейне р. Летки над этой толщей следуют глины с фау
ной нижнего келловея: Cadoceras elatmae (N i k.), Cad. modiolare (L u i d. 
em. d ' O r b . ) , Cylindroteuthis beaumonti ( d ' O r b . ) , С. subextensus (Nik . ) . 

Более высокие слои нижнего келловея представлены белыми или 
желтыми кварцевыми песками с прослоями серой слюдистой глины мощ
ностью до 15м с Cadoceras cf. elatmae (Nik . ) , Cylindroteuthis beaumonti 
(d'O r b.), C. puzosi (d'O r b.), по p. Мытецу встречен позвонок Ichtyosau-
rus trigonus O w e n . 

Среднему келловею принадлежат (2—4 м) глины с прослоями и лин
зами мергелей. Они содержат Cosmoceras ex gr. jason (R e i п.), Cylindro
teuthis beaumonti (d 'Orb. ) , C. subextensus (Nik . ) и др. 

Верхний келловей отсутствует. 
Отложения Оксфорда сохранились лишь местами. Представлены они 

толщей серых и коричневатых песков с прослоями мергелистых и гли
нистых песков с тонкими прослоями глин и линзами мергеля. Мощность 
их 6—18 м. В верхней части песков лежат серые глины с фауной: 
Pachyteuthis panderi (d'O г b.), P. miatschkoviensis (11 о v.), Cylindroteuthis 

1 Прибалтийская часть и Днепровско-Донецкая впадина для удобства изложения 
рассматриваются отдельно. 

2 Районы а—и описаны Е. И. Соколовой; к—к— В. И. Бодылевским. 
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puzos'i (d'O r b.), C. obeliscoides (P a v I.), Aucella volgensls S о к., 
A. bronnl (R о u i 11.), A. mosquensis (В u с h). 

Отложения кимериджа не сохранились. По р. Каме на контакте глин 
келловея с породами нижнего волжского яруса залегает прослой кон
гломерата, содержащий обломки аммонитов, сходных с кимериджскими 
Oppelta tenuilobata О р p., Rasenia trtmeras (О р р.) и Rasenia stepha-
noides (О р р.). Прослой фосфоритов с той же фауной в основании ниж
него волжского яруса встречается и западнее по р. Моломе. 

Породы нижнего волжского яруса лежат трансгрессивно на оксфорд
ских и келловейскйх слоях. 

В основании (зона Virgatites scythicus) залегают пески с фауной 
белемнитов, переходящие выше в песчанистые глины с прослойками 
песков и фауной ауцелл, и, затем, в глауконитовые песчаники с фауной 
ауцелл и аммонитов, среди которых имеются Aucella mosquensis 
( В и с h), Virgatites quenstedti (R о и i 11.), Virg. scythicus (M i с h.). 

Выше следуют глауконитовые или железистые пески с галькой, ме
стами сцементированные известково-кремнистым цементом в отдельные 
глыбы песчаника. Встречаются редкие конкреции фосфоритов. Обиль
ная фауна Parlovia (Dorsoplanites) panderi (d'O r b.) и Virgatites 
scythicus (M i с h.). 

Выше песков в районе pp. Кобры и Вятки идет толща серых глини
стых сланцев с прослоями мергеля, внизу битуминозных, с фауной: 
Virgatites scythicus (М i с h.), V. zaraiskensls (М i с h.), Cylindroteuthis 
magnifica (d'O г b.), C. absoluta (F i s с h.), Pachyteuthls miatschkoviensis 
(11 о v.), Aucella masquensts ( B u c h), Orblculoldea maeotts (E i с h w.). 

Верхняя часть описанной толщи глинистых сланцев содержит харак
терных для следующей зоны Virgatites utrgatus ( B u c h). В Прикамском 
районе этой зоне соответствует толща серых мергелистых и песчани
стых глин, с прослоями и линзами мергеля и остатками той же формы. 

Вышележащие серые мергелистые и песчанистые глины, с прослоями 
и линзами мергелей и, местами, с редкими конкрециями фосфоритов от
носятся к зоне Epivirgatites nikitini. Мощность ее достигает 6 ж ; в верх
ней части содержатся тонкие прослои горючих сланцев. 

Севернее р. Вятки, в Прикамье, развиты светлосерые до черных мер
гелистые глины (1—3 М) с конкрециями известняка и редкими конкре
циями фосфоритов с фауной главным образом ауцелл и белемнитов: 
Aucella andersoni Р a v 1., A. tenuicollts Р a v 1., A. terebratuloides L a h . , 
A. hyattt Р a v 1., A. lahuseni P a v l . , A. trigonoides L a h . , A. dilatata 
Р a v 1., A. russiensis P a v l . , A. jasikovt P a v l . , Craspedites sp., Pachy
teuthls russlensls (d'O r b.), P. lateralis ( P h i l 1.), P. roulllierl (P a v 1.), 
P. explanatoides (P a v 1.), P. mosquensis (P a v 1.). Это отложения верх
него волжского яруса, предположительно относимые к зоне Kaschpurites 
fulgens. В верхневолжских фосфоритах с р. Вятки найдены радиолярии, 
изученные А. В. Хабаковым. Среди них описаны Dictyomitra contca 
С h a b. и Lithomirta dolium С h a b. По р. Кобре к верхнему волжскому 
ярусу относят желто-бурые песчанистые глины с глауконитом (0,8—1,2 м), 
внизу темнобурые, с конгломератовым прослоем в основании и такой же 
чрауной ауцелл и белемнитов. 

Из области бассейна р. Вятки верхнеюрские отложения тянутся по
лосой к верховьям р. Ветлуги. Однако данных о юрских отложениях этой 
болотистой и лесистой местности имеется мало. Следующие наилучше 
изученные разрезы верхней юры относятся к области р. Унжи. 

В нижнем течении р. Унжи нижний келловей представлен песками 
белыми кварцевыми или желтыми и серыми, глинистыми и железистыми, 
иногда сцементированными в рыхлый песчаник. 
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