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Нижняя юра Крыма изучается почти 190 
лет (Нuot, 1840 и др.). Именно по находкам 
аммонитов впервые было обосновано при-
сутствие здесь нижнего и среднего лейаса 
(Мухин, 1917), а позднее – ярусов и подъ-
ярусов нижней юры: нижнего синемюра, 
верхнего синемюра (лотарингия), нижнего и 
верхнего плинсбаха (домера) (Моисеев, 1944) 
и тоара (Дикенштейн, 1958, с. 10; Муратов, 
1959, с. 39). Сообщение об обнаружении гет-
тангских аммонитов позднее было справед-
ливо поставлено под сомнение (Казакова, 
1962, с. 39) и присутствие в Крыму геттанга 
до сегодняшнего дня остается неподтвер-
жденным. 

Изображения раннеюрских аммоноидей 
Крыма публиковались лишь в некоторых ра-
ботах, а их описания приводились еще реже. 
Кроме того, значительная часть аммонитов 
была обнаружена не в нормальных разрезах, 
а в бескорневых глыбах карбонатных и тер-
ригенных пород из зон тектонического ме-
ланжа. Такие находки могут свидетельство-
вать лишь о возрасте пород, слагающих эти 
глыбы (Юдин, Зайцев, 2020). 

По литературным источникам и на осно-
вании собственных сборов в Крыму установ-
лено 19 местонахождений раннеюрских ам-
монитов. В их числе 1 местонахождение в 
конгломератах битакской свиты, 6 – в таври-
ческом флише, 2 – в породах Южнобереж-
ного меланжа и 10 – в породах Симферо-
польского меланжа. В числе последних – 6 
местонахождений в глыбах карбонатных по-
род и 4 – в терригенных породах.  

Кроме того, в научной литературе указано 
3 местонахождения, географическую привяз-
ку которых можно установить лишь прибли-
зительно: 2 – в Симферопольском меланже 
(в терригенных породах возле с. Лозовое 
(Пермяков, 1969, с. 104) и в бассейне реки 
Бодрак (Репин, 2017)) и одно – в районе 
пос. Коктебель (Пермяков, 1969, с. 104). В 
ряде публикаций имеются сведения о наход-

ках аммоноидей без указания конкретного 
местонахождения (Мухин, 1917; Моисеев, 
1925; Пермяков, 1969 и др.). 

Моласса Битакского краевого прогиба 
(битакская свита) расположена в Предгор-
ном Крыму в автохтоне Предгорной сутуры 
(Юдин, 2011); представлена полимиктовыми 
конгломератами и песчаниками с олисто-
стромовыми горизонтами мощностью до 3 
км. Свита имеет тоар–байосский (Славин, 
Чернов, 1981), а по другим данным – тоар–
батский (Милеев и др., 1989) или даже тоар–
раннемеловой (Юдин, 2011) возраст. В осно-
вании разреза возле с. Строгановка известны 
находки позднетоарских Grammoceras sp. и 
Dumortieria sp. (Пермяков, 1962) а также ран-
нетоарского Dactylioceras cf. commune 
(Довгаль, Парышев, 1979). 

Таврический флиш включает весь нижне-
юрский стратиграфический интервал, кото-
рый часто выделяется в качестве самостоя-
тельной «верхнетаврической свиты» (Мура-
тов, 1959 и др.). Однако, в виду очень слож-
ной дислоцированности и редкости находок 
фауны, на большинстве участков выходов 
граница между триасом и юрой не устанав-
ливается или устанавливается условно. 
Находки аммонитов крайне редки. Большин-
ство из них известны из нескольких местона-
хождений на северном склоне Качинского 
поднятия (Зайцев и др., 2022) и характерны 
для нижнего тоара: Dactylioceras sp. 
(Казакова, 1962), D. cf. athleticum (Туров и 
др., 2002), D. ex gr. сommune, Orthodactylites 
semicelatum, ?Eleganticeras sp. (Зайцев, Аркадь-
ев, 2019) и Harpoceras sp. (Атабекян и др., 
1997). Плинсбахские «Aegoceras» и «Liparo-
ceras», найденные близ с. Трудодолюбовка 
(Муратов, 1959) «не были описаны и впослед-
ствии утеряны» (Туров и др., 2002, с. 24). 

В Юго-восточном Крыму аммониты гет-
танга–тоара упоминались из 4-х местонахож-
дений в пределах Туакского поднятия, без 
изображений и описаний. В частности, возле 
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с. Морское указывались находки Schlotheimi-
idae плохой сохранности. Стратиграфический 
интервал распространения этого семейства – 
верхний геттанг–нижний плинсбах (Howarth, 
2013). Имеются сведения о находке раннето-
арского Dactylioceras tenuicostatum и позднето-
арского Grammoceras subquadratum «к северу 
от с. Рыбачье», а также позднеплинсбахского 
Amaltheus sp. «возле с. Планерское» (Кокте-
бель) (Пермяков, 1969, с. 104). Находка ран-
нетоарского D. ex gr. commune известна в ос-
новании стратотипа скалтурашинской свиты 
(Пермяков и др., 1991). Свита выделена Б.П. 
Чайковским и отнесена к нижнему тоару–
нижнему байосу (Чайковский, 1990, кн. 2, с. 
8). Впрочем, отмечается, что «стратиграфи-
ческие границы скалтурашинской свиты не-
выразительны», а ее образование происходи-
ло «в близких фациальных условиях» с под-
стилающим нижнеюрским таврическим фли-
шем (Фiколина та iн., 2008, с. 24; Фиколина 
и др., 2019, с. 41). Поэтому остается неяс-
ным, следует ли относить находку к скалту-
рашинской свите, либо она происходит из 
таврического флиша или Подгорного мелан-
жа (Юдин, 2011). 

Южнобережный меланж развит узкой по-
лосой вдоль берега моря (Юдин, 2011). В его 
пределах известны находки аммонитов ниж-
него–базального верхнего синемюра 
(Ореанда, Золотой пляж) и верхнего плинс-
баха (Ялта, ул. Достоевского). Находки были 
сделаны не во флише, а в нетипичных для 
таврической серии «экзотических» породах. 
В Ореанде – в черных кварцитовидных пес-
чаниках, переходящих в конгломераты 
(Моисеев, 1925; 1944), которые позднее ста-
ли известны под названием «моховые кам-
ни» (Муратов, 1959, с. 38; Шалимов, 1969, 
с. 99 и др.). В Ялте – в глыбах известняка, 
заключенных «в немые черные слан-
цы» (Моисеев 1925, с. 962). Эти глыбы, по-
видимому, не находились в коренном залега-
нии (Славин, 1975, с. 159). Они, вероятно, 
являлись либо олистолитами внутри 
«ливадийской толщи», представляющей со-
бой «гравитационно-оползневую олистостро-
му» (Чайковский, 1994, с. 66, с. 192), либо 
глыбами (в числе которых известны и палео-
зойские) в Южнобережном меланже 
(выделен В.В. Юдиным, 1998). Отметим, что 
после 1939 года (Моисеев, 1944) находки 
«моховых камней» и известняков с раннеюр-
скими аммонитами на ЮБК не зафиксиро-
ваны. Изображения или данные о месте хра-
нения аммонитов из этих глыб не были 
опубликованы. 

Симферопольский меланж (выделен 
В.В. Юдиным, 1993). Глыбы, сложенные по-
родами нижней юры, играют существенную 

роль в строении эндогенных хаотических 
комплексов Крыма, крупнейшим из которых 
является Симферопольский меланж. На по-
верхности он представлен в виде почти не-
прерывной полосы выходов между бассейна-
ми рек Малый Салгир и Бодрак. Здесь, в 
глыбах известняка, включенных в бескарбо-
натный матрикс, иногда обнаруживаются 
массовые скопления аммоноидей (Klikushin, 
1987, s. 236; Зайцев, Ипполитов, 2015, 2023; 
Зайцев, 2021). В то же время в терригенных 
породах находки аммонитов довольно редки 
и немногочисленны. 

А.С. Моисеев (1944) изучил четыре место-
нахождения раннеюрской фауны в глыбах 
известняка в поле выходов пород меланжа: к 
югу от Симферополя: дер. Чешмеджи 
(с. Теплое), дер. Петропавловка, усадьба 
Салгирчик (с. Пионерское); и к югу от Бах-
чисарая: дер. Новый Бодрак (с. Трудолюбов-
ка), в трех из которых он обнаружил аммо-
ниты. Возле с. Петропавловка им был обна-
ружен Arietites. cf. raricostatus (Ziet.) 
[=Echioceras raricostatum (Ziet.)] – вид-индекс 
биогоризонта raricostatum/raricostatoides зоны 
Raricostatum верхнего синемюра Европей-
ской шкалы; а возле с. Теплое – Seguenziceras 
ex gr. algovianum (Оpp.). Вид Seguenziceras al-
govianum (Оpp.) [Arieticeras algovianum (Оpp., 
1862)] является индексом биогоризонта 
аlgovianum подзоны Gibbosus зоны Margarita-
tus верхнего плинсбаха (Page, 2003). Обломок 
Oxynoticeras sp. [=Oxynoticeratidae gen. indet], 
найденный Моисеевым возле с. Трудолюбов-
ка, в современном понимании может харак-
теризовать широкий стратиграфический ин-
тервал: зона Obtusum верхнего синемюра – 
нижний плинсбах. Изображения аммонитов 
не были опубликованы. Коллекция утеряна. 

В ходе съемочных работ в районе сел Пет-
ропавловка и Марьино, в глыбах известняка 
были найдены раннеюрские аммониты 
«Echioceras sp. и Schlotheimia sp. по определе-
нию Л.В. Сибиряковой» (Шалимов, 1962, 
с. 94). По-видимому, эти же экземпляры бы-
ли позднее переопределены Г.Я. Крымголь-
цем, как «Ech. cf. gracile (Quenst.) и Epi-
deroceras aff. steinmanni (Hug)» (Шалимов, 
1969, с. 93). Оба вида указывают на подзону 
Raricostatoides зоны Raricostatum верхнего 
синемюра (Getty, 1973, p. 25; Meister et al., 
2012, р. 361), хотя Ep. steinmanni ошибочно 
цитируется А.И. Шалимовым (1969), как 
плинсбахский. В другой глыбе в том же ме-
стонахождении был обнаружен Ech. aff. con-
cinnum T. et W. (Шалимов, 1969, с. 93). Вид 
E. concinnum который является младшим си-
нонимом Ech. quenstedti (Schafh.) (Getty, 1972, 
р. 188) и характеризует тот же стратиграфи-
ческий интервал (Page, 2003). 
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Имеется сообщение о находке тоарского 
Coeloceras crassum (Phillips, 1829) [=Catacoelo-
ceras crassum (Y. et B., 1828), J1t1 зона Bifrons, 
подзона Crassum] в глыбе известняка и Up-
tonia sp. в другой глыбе возле с. Лозовое 
(Крымгольц, Шалимов, 1961, с. 74). Род Up-
tonia известен в стратиграфическом интерва-
ле подзона Jamesoni зоны Jamesoni – основа-
ние подзоны Valdani зоны Ibex нижнего 
плинсбаха Европы (Meister, 1986, р. 38). О 
находке раннеплинсбахского «Coeloderoceras 
sp.» в глыбах известняка без конкретной гео-
графической привязки сообщается в работе 
(Славин, 1982, с. 75). 

Из глыбы известняка на «Татьяниной гор-
ке» возле с. Трудолюбовка были определены 
Echioceras raricostatum (Ziet.) и Paltechioceras 
edmundi (Dum.) (Казакова, 1962). Первый  
является индексом биогоризонта raricostatum/
raricostatoides подзоны Raricostatum, а второй 
– биогоризонта edmundi подзоны Densinodu-
lum зоны Raricostatum верхнего синемюра 
Европы (Page, 2003). Позднее там же были 
обнаружены Ech. crassicostatum T. et W.; Ech. 
quenstedti (Schaf.); Ech. rhodanicum (Buckm.) и 
Orthechioceras cf. viticola (Dum.). Было показа-
но, что комплекс из этой глыбы характеризу-
ет стратиграфический интервал, отвечающий 
биогоризонтам edmundi–crassicostatum зоны 
Raricostatum верхнего синемюра (Зайцев, 
2021). 

О находке Crucilobiceras cf. densinodum в 
глыбе известняка в «Аммонитовом овраге» 
возле с. Трудолюбовка сообщил Д.И. Панов 
(Панов и др., 1994). Вид характерен для зоны 
Raricostatum верхнего синемюра Европы 
(Schlegelmilch, 1992). Тот же стратиграфиче-
ский интервал характеризуют аммониты, 
описанные ранее В.П. Казаковой (1962) в 
других местонахождениях в бассейне реки 
Бодрак, как в известняках, так и в терриген-
ных породах. На этом основании Панов за-
ключил, что во всех глыбах нижнеюрских 
известняков у р. Бодрак фаунистические 
комплексы имеют одинаковый возраст, 
идентичный возрасту комплексов из вмеща-
ющих терригенных пород (Панов и др., 
1994). Это послужило основным аргументом 
в пользу того, что тела карбонатных пород в 
бассейне р. Бодрак являются «именно линза-
ми, а не глыбами, или тектоническими кли-
ньями» (Панов, 2002, с. 18).  

Позднее было сообщено о находке в этой 
же глыбе Ptycharietites sp. (Комаров и др., 
2012), характерного для зоны Obtusum 
(подзоны Stellare и Denotatus) верхнего сине-
мюра Европы (Dommergues et al., 2010). В 
противовес Д.И. Панову, В.Н. Комаров при-
шел к заключению об олистолитовой приро-
де известняковых тел в бассейне реки Бодрак 

(Комаров и др., 2012, Комаров, 2016). Одна-
ко описанный Комаровым аммонит был за-
тем отнесен к новому виду Tropidoceras koma-
rovi Zaitsev, 2021. Эта и другие находки, со-
бранные позднее (три вида рода Tropidoceras 
и один вид рода Uptonia), позволили переда-
тировать фаунистический комплекс из глыбы 
в «Аммонитовом овраге» и отнести его к 
раннему плинсбаху (Зайцев, 2021). Там же 
было сообщено, что полученные данные не 
согласуются с представлениями об олистоли-
товой или седиментационной модели образо-
вания известняковых тел. 

Ю.С. Репиным из глыб известняка в бас-
сейне р. Бодрак были определены: Lytoceras 
sp.; Phylloceratida? gen.indet.; Juraphyllites spp., 
Eoderoceras sp.; Pseuduptonia cf. suessi 
(Gugenberger), Paltechioceras cf. regulare (T. et 
W.), ?Pseudophricodoceras; Paramicroderoceras 
fila (Quenst.); Eoderoceras ex gr. bispinigerum 
(Buckm.); Palaeoechioceras spirale (T. et W.); 
Arnioceras cuneiforme Hyatt. Из перечисленных 
таксонов последний характеризует зону Sem-
icostatum нижнего синемюра, а остальные – 
интервал подзона Oxynotum одноименной 
зоны верхнего синемюра – подзона Poly-
morphus зоны Jamesoni нижнего плинсбаха 
Европы. Точное местонахождение опублико-
ванных образцов неизвестно (Репин, 2017). 

Об обнаружении комплекса головоногих 
синемюра в Греческом карьере в южной 
окрестности Симферополя впервые было 
указано в работе (Зайцев, Ипполитов, 2015). 
Позднее теми же авторами был детально изу-
чен аммонитовый комплекс из этого карьера. 
Он представлен семействами Phylloceratidae 
(Phylloceras, Zetoceras и Partschiceras), Ju-
raphyllitidae (Juraphyllites и Paradasyceras), 
Schlotheimiidae (Phricodoceras), Arietitidae 
(Coroniceras, Metophioceras, Arnioceras и Aster-
oceras), Oxynoticeratidae (Gleviceras), Echiocer-
atidae (Plesechioceras, Orthechioceras, Echioceras 
и Paltechioceras), Eoderoceratidae (Eoderoceras), 
Epideroceratidae (Epideroceras) и предположи-
тельно Coeloceratidae (?Tetraspidoceras). Был 
описан новый вид Asteroceras dommerguesi 
Zaitsev, 2023. В глыбах известняка была 
намечена последовательность биостратигра-
фических подразделений (биогоризонтов и 
слоев с фауной) нижнего-верхнего сине-
мюра, а также проведена их корреляция с 
биостратиграфическими подразделениями 
(зонами, подзонами и биогоризонтами) сре-
диземноморской шкалы (Зайцев, Ипполитов, 
2023). 

В Лозовском карьере к югу от Симферо-
поля был изучен комплекс головоногих тоара 
из глыб «вишнево-красных криноидных из-
вестняков» (Ипполитов и др., 2008, с. 43). В 
том числе М.А. Роговым (ГИН РАН) были 
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определены представители Pleydellia, Pseud-
ammatoceras и Erycites, характерные для зоны 
Aalensis верхнего тоара. Однако некоторые из 
аммонитов характеризовали другие страти-
графические интервалы (подзону Fallaciosum 
зоны Thouarsense Европы и подзону 
Levesquei зоны Pseudoradiosa верхнего тоара 
Европы). Позднее теми же авторами было 
сообщено об обнаружении в карьере Cataco-
eloceras cf. crassum (Y. et B.), характерного 
для подзоны Crassum зоны Bifrons нижнего 
тоара (в оригинальном тексте – «верхней ча-
сти среднего тоара») (Ippolitov et al., 2010, р. 
100).  

В настоящий момент Б.А. Зайцевым и 
М.А. Роговым завершена ревизия опублико-
ванных коллекций аммонитов из Лозовского 
карьера, которые были дополнены собствен-
ными сборами. В результате впервые в Кры-
му удалось установить присутствие подсе-
мейства Hildoceratinae (род Hildoceras), родов 
Pseudolioceras и Polyplectus (подсемейство Har-
poceratinae), Nodicoeloceras (семейство Dac-
tylioceratidae), Pseudaptetoceras (подсемейство 
Hammatoceratinae) и Perilytoceras (подсемей-
ство Megalytoceratinae), а также ряда видов 
Phylloceras, Calliphylloceras, Alocolytoceras, Har-
poceras, Osperleioceras, Grammoceras, Dumortie-
ria, Pleydellia, Erycites и Amaltheus. На основа-
нии анализа аммонитовых комплексов уда-
лось установить присутствие в первоначаль-
ном разрезе карбонатных пород (до его тек-
тонического дробления) ряда стратиграфиче-
ских интервалов нижнего и верхнего тоара, а 
также отдельных глыб известняков основа-
ния верхнего плинсбаха. 

В глыбах терригенных пород Симферо-
польского меланжа находки аммонитов как 
правило редки и немногочисленны. Впервые 
А.Д. Миклухо-Маклай и Г.С. Поршняков 
(1954) сообщили о находке «в глинистых 
сланцах» возле с. Трудолюбовка геттанг–
раннесинемюрских Schlotheimia angulata 
(Schl.) и Sch. charmassei (d’Orb.). Однако ана-
логичные Schlotheimiidae из этого местона-
хождения («Аммонитовый овраг») были за-
тем определены В.П. Казаковой как поздне-
синемюрские Angulaticeras dumortieri (Fuc.), A. 
cf. rumpens (Opp.), A. cf. densilobatum (Pomp.) 
и Crucilobiceras cf. crucilobatum (Buckm.), с 
указанием на ошибочность отнесения этого 
комплекса к геттангу–раннему синемюру 
(Казакова, 1962). Позднее в ходе изучения 
студенческих коллекций СПбГУ было пока-
зано, что Schlotheimiidae из «Аммонитового 
оврага» характерны для интервала: зона Ob-
tusum–основание зоны Raricostatum верхнего 
синемюра Европы (Зайцев, Аркадьев, 2019). 

Также Г.Х. Дикенштейн сообщал о наход-
ке позднетоарского Grammoceras sp. в алевро-

литах «в районе с. Трудолюбовка» (Дикен-
штейн и др., 1958, с. 10). Позднее в сланцах 
в Волковской балке по левому берегу р. Аль-
ма южнее с. Карагач (с. Кизиловое) были 
собраны позднетоарские Grammoceras saeman-
ni (Dum.) (Муратов, 1959), G. subquadratum 
(Buckm.) и G. cf. thouarsense (d’Orb.) 
(Крымгольц, Шалимов, 1961). 

Важные данные о находках раннеюрских 
аммонитов содержатся в работах В.В. Пермя-
кова 1962–1979 гг. Однако ни в одной из них 
не приводятся описаний или изображений 
образцов, что делает их определения непро-
веряемыми. Так, сообщается о находках ран-
не–позднетоарских Dactylioceras ex gr. com-
mune и Grammoceras quadratum «в сланцах по 
р. Бодрак», без указания конкретного места 
находки (Пермяков, 1962, с. 63). Затем сооб-
щалось о находке раннетоарского D. tenu-
icostatum (Y. et B.) «в районе с. Лозового… в 
глинистых сланцах» (Пермяков, 1969, с. 104) 
и Coroniceras bucklandi (J. Sow.) в песчаниках 
возле с. Трудолюбовка (Пермяков, 1969, 
с. 104). Последний характерен для зоны 
Bucklandi нижнего синемюра Европы (Page, 
2003). Из аргиллитов в овраге Мендер была 
описана находка Arnioceras ex gr. ceratitoides 
(Quenst.), характерного для нижнего–
основания верхнего синемюра (Зайцев, Ар-
кадьев, 2019). 

Таким образом, в Горном Крыму известен 
богатый комплекс (17 семейств) аммоноидей, 
характерных для нижнего синемюра – тоара 
Европы. Однако сведения о раннеюрских 
аммонитах противоречивы и отличаются су-
щественной неполнотой. Часто публикова-
лись единичные экземпляры или сборы из 
осыпи без какой-либо стратиграфической 
последовательности. Находки из таврическо-
го флиша единичны и фрагментарны. Значи-
тельная часть опубликованных разными ис-
следователями коллекций не была описана 
надлежащим образом и на сегодняшний мо-
мент утеряна. 

Находки раннеюрских аммонитов проис-
ходят из 4-х осадочных комплексов, различ-
ных по генезису и литологическому составу: 
битакская моласса (J1t1–K1), глубоководная 
таврическая флишевая формация (T3–J2a), 
осадочный комплекс нижнеюрской карбо-
натной «платформы», нижнеюрский мелко-
водный комплекс терригенных пород 
(аргиллиты, алевролиты и песчаники с уг-
лефицированным растительным детритом и 
др.). Последние два на поверхности пред-
ставлены только в виде обломков (глыб) в 
меланжах, которые содержат лишь очень ко-
роткие фрагменты осадочных последователь-
ностей.  

Несмотря на длительную историю изуче-
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ния, в Горном Крыму не обнаружено доста-
точно полных, фаунистически охарактеризо-
ванных разрезов нижней юры. По отдельным 
находкам аммонитов пока выявлены лишь 
локальные фрагменты нижнеюрских после-
довательностей в отдельных участках сильно 
дислоцированного таврического флиша, в 
битакской молассе и внутри крупных глыб 
карбонатных пород. Поиск относительно не-
нарушенного разреза нижнеюрских отложе-
ний и его детальное изучение остается важ-
ной задачей для решения проблем стратигра-
фии нижней юры Крыма. 
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Here we sum up the information on the 190-year history of research on 
the Early Jurassic ammonoids, coming from 19 localities in Mountain 
Crimea. All literature sources on the issue are critically analyzed. The names 
of identified ammonoid taxa are revised according to the modern 
classification and taxonomic concepts. The results can be used in compiling 
and refinements of geological and other specialized maps. 
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