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В кимериджских отложениях Поволжья находки ам-
монитов тетического происхождения встречаются до-
статочно регулярно, а на некоторых стратиграфических 
уровнях такие аммониты преобладают (Hantzpergue et 
al., 1998; Głowniak et al., 2010; Rogov, 2010; Rogov et 
al., 2017). В то же время, в северном направлении от 
низовьев р.  Унжи разнообразие, численность и число 
стратиграфических уровней с находками тетических 
аммонитов быстро сокращается. До последнего вре-
мени в кимеридже бассейна р. Печора из таких аммо-
нитов были известны только аспидоцератиды, которые 
регулярно встречаются в нижнем биогоризонте зоны 

Autissiodorensis (Месежников, 1984). С этого же стра-
тиграфического уровня происходит единственная из-
вестная находка аспидоцератид на Приполярном Урале 
(Рогов, 2021).

При обработке рабочих коллекций М.С. Месежникова 
и В.С. Кравец в Апрелевском филиале ВНИГНИ автором 
был обнаружен необычный аммонит, встреченный на 
берегу р. Пижма у д. Чуркино (рис. 1); какое-либо опре-
деление на этикетке отсутствовало. Необычная сохран-
ность (ядро, представленное светло-серым мергелем) и 
внешний вид этого образца резко контрастируют с обыч-
но встречающимися в верхней юре рассматриваемого 

Рис. 1. Crussoliceras lacertosum (Fontannes); A – вид сбоку; B – вид сбоку с обратной стороны, видны многочисленные Buchia concentrica (Sow.) и 
отпечатки Amoebites sp.; C – вид с вентральной стороны. Нижний кимеридж, зона Cymodoce, биогоризонт lacertosum. Правый берег р. Пижмы у 
д. Чуркино, обн. 2, обр. 3 (сборы В.С. Кравец; колл. Апрелевского филиала ВНИГНИ).

ПЕРВАЯ НАХОДКА АММОНИТА РОДА CRUSSOLICERAS 
(ATAXIOCERATIDAE) В НИЖНЕМ КИМЕРИДЖЕ Р. ПИЖМА (БАСС. Р. ПЕЧОРЫ) 

И РАННЕКИМЕРИДЖСКОЕ «КРУССОЛИЦЕРАСОВОЕ СОБЫТИЕ»
М.А. Рогов1

1Геологический институт РАН, Москва, rogov@ginras.ru

Резюме: Изображена первая находка аммонита рода Crussoliceras из нижнего кимериджа р. Пижма. Эта находка 
является первым свидетельством влияния «круссолицерасового события» на аммонитовые фауны бассейна р. Печора.

Ключевые слова: верхняя юра, стратиграфия, палеобиогеография

A FIRST RECORD OF THE AMMONITE GENUS CRUSSOLICERAS 
(ATAXIOCERATIDAE) IN THE LOWER KIMMERIDGIAN OF PIZHMA RIVER (PECHORA 

RIVER BASIN) AND THE EARLY KIMMEIDGIAN “CRUSSOLICERAS EVENT” 

M.A. Rogov1

1Geological Institute of the Russian Academy of Science, Moscow, rogov@ginras.ru

Abstract: The first find of an ammonite genus Crussoliceras from the lower Kimeridgian of the Pizhma River is 
figured. This record the first evidence of the influence of  the “Crussoliceras event” on the ammonite faunas of the 
Pechora River basin. 

Key words: Upper Jurassic, stratigraphy, palaeobiogeography
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Рис. 2. Распространение рода Crussoliceras в европейской части России. Точками обозначены разрезы 1 – Чуркино; 2 – Яковлево; 3 – Коприно; 
4 – Кимры; 5 – Игнатьево; 6 – карьеры ЛФР; 7 – Серенск; 8 – Мемеи, Тархановская пристань (см. также Rogov et al., 2017). Карта составлена с 
помощью программы OceanDataView.

региона аммонитами. По форме раковины, очень харак-
терной скульптуре (двойные вильчатые рёбра с точкой 
ветвления, расположенной в верхней четверти боковой 
стороны) и форме поперечного сечения оборотов (с 
немного уплощённой вентральной стороной) этот ам-
монит может быть отнесён к микроконхам Crussoliceras. 
Встреченный экземпляр может быть отнесён к виду C. 
lacertosum (Font.), индексу биогоризонта, выделяемого в 
Поволжье (Рогов, 2021). Дополнительным доказательство 
возраста аммонита являются многочисленные Buchia 
concentrica (Sow.) и Amoebites sp., близкие к A. kitchini 
(напр., Rogov et al., 2017, fig. 13 B, C, L), которые присут-
ствуют на обратной стороне изученного образца.

Как было недавно установлено, представители этого 
рода сравнительно часто встречаются в терминальной 
части нижнего кимериджа центральных районов евро-
пейской части России (Буев, 2012; Rogov et al., 2017), но 
севернее р. Унжи их находки до сих пор не было извест-
ны (рис. 2). Эпизод массового появления Crussoliceras в 
конце позднего кимериджа в комплексах центральных 
районов европейской части России, который последо-
вал после длительного доминирования суббореальных 
и бореальных аммонитов, был назван «круссолице-
расовым событием» (Crussoliceras event – Rogov et al., 
2017). Оно совпадает с началом подъёма уровня моря, 
фиксируемом в разрезах северо-западной Европы 
(Hantzpergue, 1995). 

По всей видимости, с этим эпизодом подъёма уровня 
моря было связано потепление, благоприятствовавшее 
расселению круссолицерасов в Среднерусском море. 
Данное предположение хорошо согласуется с присут-
ствием оппелиид совместно с круссолицерасами в раз-
резах южного Татарстана.

Находки аммонитов тетического происхождения 
регулярно встречаются в келловей-верхнеюрских ком-
плексах бассейна р. Печора (Гуляев, 2005; Репин и др., 
2006), в том числе они известны в стратиграфических 
интервалах с резким преобладанием бореальных так-
сонов в центральных районах европейской части Рос-
сии (верхний оксфорд). Это позволяет предположить, 
что в течение длительного интервала времени, по край-
ней мере с начала келловея по конец кимериджа, в 
Среднерусском море могли функционировать тёплые 
течения, которые способствовали расселению сравни-
тельно тепловодных аммонитов в северных областях 
данного бассейна. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 21-
17-00245 (https://rscf.ru/project/21-17-00245/).
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