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Несмотря на то, что юрские отложения Центральной 
России и Поволжья исследуются палеонтологами на 

протяжении более чем полутора столетий, а в послед-
ние десятилетия изучаются особенно интенсивно, мно-
гие геологические разрезы на территории республики 
Мордовия и в соседних областях до сих пор оставались 
слабо изученными и не были описаны в литературе. 
Часть из них ранее посещалась любителями палеонто-
логии, другие же оставались практически неизвестными 
как любителям, так и профессионалам. В июле 2024 года 
состоялась совместная экспедиция членов Самарского 
палеонтологического общества и специалистов-пале-
онтологов из Геологического института РАН, длившаяся 
около двух недель (рис. 1). 

В ходе поездки было изучено более десяти разре-
зов с морскими отложениями средней и верхней юры 
в Поволжье – на территории республики Мордовия, а 
также Нижегородской и Ульяновской областей, были 
найдены уникальные палеонтологические образцы и 
проведены подробные стратиграфические исследова-
ния.

Древнейшие изученные экспедицией морские от-
ложения датируются верхним батом (средняя юра). Эти 
слои были изучены в разрезах Репьёвка и Большая Пе-
стровка, где они представлены толщей песков с про-
слоями песчаника мощностью первые десятки санти-
метров [1, 3, 6]. В них были обнаружены фрагментарно 
сохранившиеся раковины (преимущественно жилые 
камеры) аммонитов Cadoceras и Kepplerites.
Стратиграфически нижняя аммонитовая зона нижнего 
келловея – зона Elatmae – была изучена в разрезах 
Трофимовщина и Желтоногово. Там она представле-
на песками и глинами с высокой примесью песков. 
В разрезе Трофимовщина Ю.В. Зениной был найден 
уникальный по сохранности образец Macrocephalites 
(Eckhardites) (рис. 2), а также раковины Cadoceras 
elatmae – вида-индекса соответствующей зоны и 
Cadoceras frearsi. В настоящее время эти образцы пе-
реданы для изучения в Палеонтологический институт 
РАН. 

Рис.1. Участники экспедиции на разрезе Починки (Нижегородская область).
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Разрез Желтоногово впервые был исследован пале-
онтологами. Там в конкрециях песчаника зоны Elatmae 
были найдены раковины вида-индекса зоны, соответ-
ствующих ему микроконхов Pseudocadoceras. В ходе до-
полнительных исследований плит песчаника, привезен-
ных в Геологический институт, А.А. Мироненко обнаружил 
мелкие, но многочисленные крючья-онихиты колеоидей, 
ранее в этих отложениях не встречавшиеся. Находки 
онихитов важны для понимания эволюции и распростра-
нения внутрираковинных головоногих, многие из кото-
рых плохо сохраняются в ископаемом состоянии.

Представленные черными глинами отложения вы-
шележащей зоны Subpatruus нижнего келловея были 
изучены в разрезах Починки и Репьёвка [5, 6]. В них 
были найдены перламутровые раковины аммонитов 
Cadochamoussetia subpatruus (рис. 3) хорошей сохран-
ности, а также раковины и отпечатки Pseudocadoceras, 
Kepplerites (Gowericeras) и Toricellites. Ядра и отпечатки 
раковин пиритизированы. На нескольких фрагмен-
тах Cadochamoussetia были обнаружены ювенильные 
раковины двустворок-иноцерамид, прикреплявших-
ся к поверхности раковин аммонитов в толще воды 
[2]. Прикрепление двустворок к плавающим в толще 

воды аммонитам позволяло им избегать аноксид-
ных обстановок, распространенных в придонном слое 
воды. Также на жилой камере одного из экземпляров 
Cadochamoussetia были обнаружены следы залеченных 
прижизненных травм, свидетельствующие о неудачной 
атаке хищника (скорее всего, хищной рыбы) на аммо-
нита. Промывка черных глин, собранных участниками 
экспедиции и позднее проведенная А.А. Мироненко в 
Геологическом институте, позволила выявить многочис-
ленные находки микрофауны: раковины фораминифер, 
остракод, ювенильных двустворчатых и брюхоногих 
моллюсков, а также статолиты и крючья-онихиты коле-
оидей и фрагменты рук иглокожих-офиур. 

Средний келловей, представленный оолитовыми 
мергелями зоны Coronatum, изучался в разрезах По-
чинки, Репьёвка и Старое Шайгово. Были найдены ра-
ковины вида-индекса Erymnoceras coronatum, а также 
различные Kosmoceras и Rondiceras, многочисленные 
двустворки, трубки серпулид и ростры белемнитов. В 
низах среднего келловея в Починках был обнаружен 
изолированный позвонок ихтиозавра. 

Отложения верхней юры (верхнего оксфорда и ки-
мериджа) на территории Нижегородской области и 
Мордовии были изучены в разрезах Починки, Репьёвка 
и Дубровское. Верхнеюрские отложения представлены 
черными и серыми глинами с мергелевыми прослоями 
в нижней части верхнеоксфордских отложений и фос-
форитовыми прослоями в низах кимериджа. В основа-
нии оксфордской части разреза в Починках и Репьёвке 
были обнаружены крупные ядра раковин макроконхов 
Perisphinctes семейства Perisphinctidae. Чуть выше были 
обнаружены фрагменты раковин Amoeboceras serratum – 
вида-индекса зоны Serratum верхнего оксфорда [4]. 

Очень важные научные результаты принесло изуче-
ние разреза у села Дубровское в Мордовии (рис. 4). Там 
М.А. Роговым была обнаружена граница оксфорда и ки-
мериджа. Это второй известный на сегодняшний день 
разрез на Восточно-Европейской платформе, где также 
установлена граница нижнего и верхнего кимериджа, и 
единственный разрез, где установлены обе границы 

нижнего кимериджа. Разрез был подробно описан со-
трудниками ГИН РАН, были взяты пробы глин и фосфо-
ритов с целью изучения микрофауны и палеомагнитных 
характеристик. Также в отложениях нижнего кимерид-

Рис. 2. Macrocephalites (Eckhardites). Автор находки Ю.В. Зенина.

Рис. 3. Cadochamoussetia subpatruus в руках автора находки Д.С. Аникеева.

Рис. 4. Участники экспедиции на разрезе Дубровское.



СОВРЕМЕННЫЕ  ГЕОЛОГО-ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ                     229

жа были собраны довольно многочисленные аммо-
ниты Crussoliceras хорошей сохранности, а в верхней 
части нижнекимериджской пачки глин И.А. Мелёшин 
обнаружил крупноразмерные раковины аммонитов 
Pachypictonia. Также в отложениях верхнего кимериджа 
в разрезе на р. Лада И.А. Мелёшиным были найдены 
хорошо сохранившиеся аптихи Laevaptychus, принад-
лежавшие аммонитам рода Aspidoceras (рис. 5). Аптихи 
являются кальцитовыми элементами нижней челюсти 
аммонитов, однако в момент опасности они использо-
вались как защитные крышечки, перекрывающие устье-
вой просвет жилой камеры.

На завершающем этапе экспедиции сотрудники Гео-
логического института посетили разрез Ундоры в Улья-
новской области, где были изучены отложения средней 
волги (зона Panderi). Была описана подробная страти-
графия разреза, собраны образцы для палеомагнитных 
исследований. Важной находкой оказались раковины 
аммонитов Zarajskites со следами хищничества — так на-
зываемыми вентральными укусами в основании жилых 
камер (рис. 6). Эти образцы проливают свет на палеоэ-
кологическое взаимодействие аммонитов и охотивших-
ся на них хищников в позднеюрском море на террито-
рии Поволжья.  

В целом в ходе экспедиции были собраны обширные 
коллекции ископаемой фауны, исследование которых 

будет продолжаться в дальнейшем при участии специа-
листов Геологического и Палеонтологического институ-
тов РАН. Готовится к публикации стратиграфическое 
описание изученных разрезов, продолжается изучение 
образцов горных пород, собранных на этих местона-
хождениях.
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Рис.5. Аптихи Laevaptychus. Автор находки И.А. Мелёшин.

Рис. 6. Раковины аммонитов Zarajskites со следами вентральных укусов 
из разреза Ундоры. Автор находки А. А. Мироненко.




