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Верхневолжские отложения в Ярославской обла-
сти известны уже более 150 лет (Щуровский, 1866). 
Вплоть до создания Рыбинского водохранилища (1941 
г.) ключевое местонахождение верхневолжских ока-
менелостей (прежде всего аммонитов) располагалось 
на берегу р. Волги у д. Каменик (известной также как 
Каменник и Каменники) (Никитин, 1881, 1884; При-
горовский, 1906). Из этого разреза происходят типо-
вые экземпляры видов Kachpurites subfulgens (Nikitin, 
1881), Craspedites (C.) subditoides (Nikitin, 1881), C. (C.) 
nekrassovi (Prigorovsky, 1906), C. (C.) jugensis (Prigorovsky, 
1906) и C. (C.) krylovi (Prigorovsky, 1906). Имеющиеся в 
публикациях описания этого разреза (Никитин, 1884; 
Герасимов, 1969) позволяют утверждать, что мощность 
зон Fulgens-Catenulatum здесь была наибольшей по 
сравнению с другими обнажениями Ярославской об-
ласти, достигая около 10 м, тогда как в других районах 
распространения отложений данного возраста (разре-
зы у дд. Бабурино, Юрино на р. Волге, у дд. Ивановское, 
Поповское на р. Черёмухе, см. Киселев и др., 2012) она 
не превышает нескольких метров. 

Поэтому большой интерес представляет недавно 
обнаруженный любителями палеонтологии разрез, 
расположенный на берегу Рыбинского водохранилища 
у д. Свингино (координаты 58.119220º с.ш., 38.614468º 
в.д.), о котором автору данной работы любезно сооб-
щил Д.Б. Гуляев. Несмотря на то, что этот разрез распо-
ложен всего в нескольких километрах от существовав-
шего ранее разреза у д. Каменники (рис. 1), мощность 
верхневолжских отложений тут совсем

На берегу водохранилища в небольшой стенке 
снизу вверх расчисткой вскрыты (рис. 2):

Слой 1. Песок светло-жёлтый, биотурбированный, с 
прослоями и линзами глинистого песка и конкрециями 

тёмно-коричневого песчаника неправильной формы. 
Всего присутствует 4 горизонта конкреций, различа-
ющихся составом комплексов аммонитов и особенно-
стями строения; во всех случаях окаменелости в них 
представлены ядрами, раковинный слой не сохранился:

А0 – мелкие конкреции в основании слоя. Встре-
чены многочисленные аммониты, представленные 
Craspedites (C.) nekrassovi Prig., Kachpurites cheremkhensis 
Mitta et al. , K. fulgens (Trd.). 

А – небольшие уплощённые конкреции тёмно-ко-
ричневого песчаника, в 0,3-0,4 м от видимого осно-
вания слоя. Аммониты те же, что в конкрециях уров-
ня А0 (Craspedites (C.) nekrassovi Prig., Kachpurites 
cheremkhensis Mitta et al.), но их находки единичны. 

В – конкреции неправильной формы, уплощенные, 
в 0,5-0,55 м выше основания слоя. Аммониты много-
численны, представлены Craspedites (C.) nekrassovi Prig., 

Рис. 1. Схема расположения разреза Свингино. Выходы верхневолжских 
отложений с  аммонитами известны также у д. Юрино и ранее 
обнажались возле д. Каменники

СВИНГИНО - НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ВЕРХНЕВОЛЖСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

М.А. Рогов1

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

Резюме: Приводится описание ранее не известного разреза верхневолжских отложений у д. Свингино (Ярос-
лавская область). В зоне Fulgens этого разреза резко преобладают находки краспедитин, что отличает данный 
разрез от одновозрастных местонахождений рассматриваемого региона и позволяет предположить, что осадкона-
копление здесь происходило в крайне мелководных обстановках.
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SVINGINO – A NEW LOCALITY OF THE UPPER VOLGIAN DEPOSITS 
(YAROSLAVL REGION) 

M.A. Rogov1

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

Abstract: A description of a previously unknown section of Upper Volgian deposits near the village of Svingino 
(Yaroslavl Region) is provided. In the Fulgens zone of this section, the finds of craspeditids sharply predominate, which 
distinguishes this section from the coeval localities of the same region and suggests that sedimentation here occurred 
in extremely shallow waters.
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C. (C.) praeokensis Rogov, Kachpurites cheremkhensis Mitta 
et al. , K. fulgens (Trd.). Из двустворок в большом коли-
честве встречаются Pinna.

С – наиболее крупные конкреции, в 0,8-0,95 м от ос-
нования слоя. Аммониты встречаются также в большом 
количестве, представлены Craspedites (C.) nekrassovi 
Prig., C. (C.) subditoides (Nik.), C. (C.) subditus (Trd.), C. (C.) 
okensis (d’Orb.), Kachpurites subfulgens (Nik.). 

Мощность 1,3 м.
Слой 2. Песок светло-желтый, с прослойками корич-

невой глины, с двумя горизонтами мелких фосфори-
товых конкреций (в основании слоя (D) и в ~0,05-0,08 
м выше (D1)). Конкреции встречаются часто, образуя в 
основании слоя почти сплошной прослой. Аммониты в 
них имеют иную сохранность, чем в сл. 1. Перламутро-
вый слой, как правило, у них хорошо сохраняется. Они 
представлены C. (C.) subditoides (31), С.  (C.) okensis (2), 
Kachpurites involutus (2). Видимая мощность 0,05-0,1 м, 
верхняя часть слоя срезается четвертичными отложе-
ниями (морена с многочисленными валунами).

В изученном разрезе устанавливается три биого-
ризонта зоны Fulgens верхневолжского подъяруса: 
cheremhkensis, subfulgens и involutus. Более низкие био-
горизонты данной зоны в настоящее время не встре-
чены нигде в Ярославской области. При этом во всех 
комплексах изученного разреза количественно резко 
преобладают краспедитины Craspedites, в основном 
микроконхи (рис. 2). Этим он резко отличается от дру-
гих разрезов Ярославской области, в том числе иден-
тичных на  первый взгляд по сохранности и фациям 
обнажениям Юрино и Бабурино, где  находки гарни-

ерицератин Kachpurites, как правило, составляют 80-
90% комплексов аммонитов (Rogov, 2020, рис. 8; Ро-
гов, 2021, рис. 74). До настоящего времени на Русской 
плите был известен единственный разрез, в котором 
в зоне Fulgens преобладают находки краспедитин – 
Ефимово-Огарково на Унже (Рогов, 2021). Такие осо-
бенности аммонитовых комплексов (Mironenko, 2020) 
позволяют предполагать, что поздневолжские отложе-
ния у д. Свингино накапливались в крайне мелково-
дных условиях.  

Работа выполнена по теме госзадания ГИН РАН. Я 
признателен Д.Б. Гуляеву (г.  Ярославль), сообщивше-
му мне об этом разрезе и посетившему его вместе со 
мной в сентябре 2022 г.
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