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Нижнюю зону рязанского яруса на Русской платформе - зону Riasanites rjasanensis, характеризуют
бореальпые Graspeditidae и тетнческие Neocomitidae. Craspeditidae представлены родами Heclorocer-
as, Praesuritcs и Pseudocraspedil.es. Это позволяет сопоставлять комплекс зоны rjasanensis с таковыми
топы kochi и верхней подзоны зоны sibiricus Сибири. Нижней подзоне последней - maynci, и зоне
chelae Сибири могут соответствовать па Русской платформе слои с Praetollia и Chetaites, залегающие
в кровле волжского яруса. Neocomitidae s.l. представлены родами Riasanites, Subalpinites, Transcaspi-
ites и др. Находки Dalmasiceras ex gr. djanclidzei н Malbosiceras nikolovi допускают возможность сопо-
ставления подошвы зоны rjasanensis с таковой зоны jacobi Западной Европы. Вероятно, зона rjasan-
ensis соответствует большей части берриасского яруса, в интервале зон jacobi -occitanica - подзоны
paramimounum зоны boissieri. Соответственно, волжский ярус в объеме всех трех подъярусов отно-
сится к юрской системе и должен быть восстановлен как ярус общей шкалы в Ьореалыюй области,
наряду с тнтоиским для субсредпземноморскнх регионов.
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ВВЕДЕНИЕ

Борсально-тетическая корреляция погранич-
ных отложений юры н мела остается до сих пор
одним из наиболее проблемных вопросов страти-
графии мезозоя. Имеющая долгую историю про-
блема обусловлена прежде всего резкой диффе-
ренциацией ориктокомплексов терминальных
ярусов юры (волги и титона) и базальных - ни-
жнего мела (бсрриаса и рязанского яруса), вы-
званной, в свою очередь, разобщенностью мор-
ских бассейнов этого интервала.

Волюнтаристическое решение Межведомст-
венного стратиграфического комитета России об
отнесении верхнего подъяруса волжского яруса к
меловой системе и вывода этого яруса в целом из
общей шкалы (Постановление..., 1997) имело од-
ну бесспорно положительную сторону - оно при-
влекло внимание специалистов по стратиграфии
юрьт к базальным отложениям меловой системы.
Необоснованность этого решения сейчас очевид-
на (Митта, 2001; Захаров, 2003).

Настоящая публикация посвящена некоторым
новым данным, полученным при изучении аммо-
нитов из зоны Riasanites rjasanensis - нижней зоны
рязанского яруса, в Московской области. Деталь-
ное изучение систематического состава и страти-
графического распространения аммонитов этого
стратона затруднительно из-за сильной конденси-
рованное™ отложений и редкости находок хоро-
шей сохранности. Лишь длительные наблюдения
и сборы могут привести в будущем к строго обос-

нованным филогенетическим (и, как следствие,
корреляционным) построениям. Но и уже имею-
щиеся данные (недавно представленные на раз-
личных совещаниях - Митта, 2004а, 2004в, 2005;
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Рис. I. Схемы расположения карьера № 10 Лопатин-
СК01Ч1 фосфоритного рудника: а - обзорная, б - де-
тальная.
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Рис. 2. Разрез верхневолжских и рязанских отложений в карьере № 10 Лопатинского фосфоритного рудника (по на-
блюдениям 2000 г.).
1 - песок; 2 - песок глинистый; 3 - глина; 4 - песчаник; 5 - стяжения фосфоритов.

Mitta, 2004), представляют интерес и открывают
новые перспективы как для корреляции погра-
ничных отложений юры и мела в целом, так и об-
суждения положения границы этих систем в Бо-
реальной области.

Целенаправленные полевые работы по дан-
ной теме начаты автором в 2000 г., хотя первые
наблюдении и сборы датируются 1980 г. и произ-
водились попутно, при изучении средневолжских
отложений. Основным районом исследований, за-
трагиваемых в этой заметке, является террито-
рия Лопатинского фосфоритного рудника, распо-
ложенного в юго-восточной части Московской
области в окрестностях г. Воскресенск (рис. L).
Карьеры этого рудника, особенно многочислен-
ные в 80-х годах прошлого столетия, вскрывали
исключительно удобные для изучения и богато
охарактеризованные аммонитами разрезы мезо-
зоя, прежде всего среднего и верхнего подъяру-
сов волжского яруса (Герасимов, Михайлов, 1966;
Митта, 1988). К сожалению, к настоящему време-
ни эти разрезы в большинстве своем затоплены
или труднодоступны для изучения. Ниже приво-
дится верхняя часть одного из разрезов, который
можно было наблюдать совсем недавно.

РАЗРЕЗ ЕЛКИНО

В экскаваторной выемке карьера № 10 близ
д. Елкино обнажались следующие слои (запись
2000 г., снизу вверх, рис. 2):

Волжский ярус, верхний подъярус,
зона Kachpiirites fulgens

Слой 6. Песок темно- и зеленовато-серый, глинис-
тый, глауконитовый, с нередкими стяжениями рыхлого
фосфатизированного песчаника, обычно содержащими
ядра и раковины аммонитов, двустворок и пр. Встреча-
ются многочисленные Kachpuritcs fulgens (Trautschold),
несколько реже Craspedites ex gr. okensis (d'Orbigny),
Garniericeras catenulatum (Fischer de Waldhcim). Мощ-
ность (видимая) 0.5 м (по записи 1986 г. максимальная,
от кровли зоны Epivirgutites nikitini, до 1.9 м).

Зона Craspedites subditus

Слой 7а. Песчаник темно- и зеленовато-серый, не-
яснослонстын. по плоскости наслоения обохренный
красновато-коричневый, фосфатизированный, нерав-
номерно сцементированный. По простиранию наблю-
даются включения и линзы песка темно-серого глинис-
того. В верхней части ископаемые редки, ниже встреча-
ются многочисленные оухии, лимы. реже аммониты:
Craspedites subditus (Trautschold), Garniericeras catenula-
tum (Fischer de \VaJdheim}. Мощность 0.85 м.
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'.' Зона Craspedites nodiger

Слой 76. Глина темно-серая, слабо песчанистая, по
простиранию переходящая в песок глинистый. Мощ-
ность Q-0. I м.

Рязанский ярус, зона Riasanites rjasanensis

Слой 8а. Стяжения фосфорита темно-коричневого,
почти черного, очень крепкого с редкими фрагмента-
ми неопределимых до вида Riasanites sp., Hectoroceras
sp., и др. Мощность 0-0.05 м.

Слой 86. Песчаник желтовато-красновато-корич-
невый, разно:*срнистый, с железистыми оолитами. не-
яснослоистый; фосфатизированный, участками очень
крепкий, участками рыхлый, содержащий стяжения
фосфорита темного крепкого. Песчаник переполнен
ископаемыми: дпустворками, реже брахиолодами и га-
строподами, встречаются псепдофрагмоконы н, край-
не редко, ростры белемнитов. Аммониты наиболее ча-
сты в нижней трети, где наряду с очень частыми об-
ломками (нередко окатанными) встречаются и целые
раковины Riasanites rjasanensis (Nikitin), R. swistowianus
(Nikitin), реже Subalpinites krischtalowitschi Miua. Mal-
bosiceras spp., Mazenoliceras sp., Praesurites nikitini (Gerasi-
mov) em. Mitla, Pseudocraspedites bogomoiovi Mitta, Ps.
craspcdiloides Girmounsky, и др. Мощность 0.35-0.55 м.

Слой SB. Глина темная опесчаненная. коричнева-
тая, по простиранию переходящая п песок сильно гли-
нистый, разнозернистый. Найдены редкие Pronjaites
bidevexus (Bogoslovsky). Мощность 0-0.1 м.

Зона Surites tzikwinianus

Слой 9а. Песок сильно глинистый, цементирующий
иереотложенные из зоны rjasanensis стяжения бурого
крепкого песчанистого фосфорита с железистыми
оолитами, с содержащимися в них редкими фрагмента-
ми Riasanites sp. В цементе слоя редкие Pronjaites cf.
bidevexus (Bogoslowsky), Surites ex gr. spasskcnsis (Ni-
kitin). Мощность 0.1-0.4 м.

Слой 96. Глина желтовато-буровато-серая, участ-
ками и прослоями зеленоватая с включениями глауко-
нита, сильно песчанистая, нередко слюдистая, но про-
стиранию и лннзующимися прослоями переходящая в
слабо уплотненный глинистый песчаник п песок. В
верхней части и п кровле иногда наблюдается 3-5 см
"кора выветривания", представленная неслоистым уп-
лотненным глинистым песчаником с пятнистой, пре-
имущественно серой окраской - включениями серого,
зеленовато-серого, коричневого, желтовато-ржаво-
красного, черного цвета. Встречены ядра двустворок.
ростры белемнитов плохой сохранности, нечастые ам-
мониты Surites spp., Caseyceras casey Sasonova, редкие
Peregrinoceras spp. Мощность 0-0.4 м.

? Готеривский ярус

Слой 10. Пески светло-серые и серые неравномер-
но окрашенные, кварцевые, среднезернистые. Види-
мая мощность до кровли ступени карьера 0.10 м (они
продолжаются и выше, в стенке вскрыши).

ОБСУЖДЕНИЕ

Наиболее примечательна по количеству и раз-
нообразию аммонитов нижняя часть слоя 86, судя
по всему, очень сильно конденсированная. Имен-
но из этого интервала происходит большинство
находок аммонитов зоны Riasanites rjasanensis и
только здесь встречаются две совершенно раз-
личные по происхождению группы аммонитов. С
одной стороны, это потомки волжских Craspediti-
dae - бореального по происхождению семейства,
возникшего впервые в среднерусском море (Мит-
та, 1993) и широко распространенного в Бореаль-
ной области в поздневолжское и раннемсловое
время. С другой стороны, здесь распространены и
аммониты семейства Neocomitidae s.l. (включая
подсемейство Berriasellinae), появившиеся в сред-
нерусском бассейне в результате кратковремен-
ной инвазии с окраин океана Тетис. Следует сразу
отметить, что аммониты встречаются спорадиче-
ски. Их таксономический состав может разли-
чаться по латсрали в разных частях карьера, и
тем более, на разных карьерах рудника.

Изучение систематического состава Craspediti-
dae выявило наличие в зоне rjasanensis как предста-
вителей Hectoroceras, так и типичных Praesu riles u
Pseudocraspedites. Рассмотрим вкратце распрост-
ранение этих таксонов.

Hectoroceras были описаны впервые из Восточ-
ной Гренландии (Spath, 1947). В настоящее время
возрастной интервал представителей этого рода
трактуется как ранне бе рриасский (имеется ввиду
бореальный берриас). Установлено широкое рас-
пространение Hectoroceras в Бореальной области.
в том числе на Севере Сибири {Шульгина, 1972).
На Русской платформе (бассейн Оки в Рязанской
области) несомненные Hectoroceras из зоны rjas-
anensis впервые были найдены группой М.С, Ме-
сежникова (Кейси и др., 1977, табл. 1, фиг. 4;
табл. 2. фиг. 6: Месежников и др., 1979, табл. 1,
фиг. 5.1). Субъективным синонимом Hectoroceras,
по-видимому, следует считать и Schulginites. так-
же изображавшегося из зоны rjasanensis бассейна
Оки (Месежников и др., 1983, табл. 6, фиг. 4).
Собственно, находками представителей этого ро-
да в бассейне Оки и обосновывается корреляция
среднерусской (субборсальной) зоны rjasanensis с
зоной kochi бореальной шкалы. Но только ли зоне
kochi Сибири соответствует зона rjasanensis Рус-
ской платформы? Присутствие в разрезах Подмос-
ковья типичных Praesurites (табл. I, фиг, 5, 6) и
Pseudocraspedites (табл. I, фиг. 4, 7) позволяет уве-
ренно расширить возрастной интервал среднерус-
ской зоны по отношению к северосибирским
стратонам <Nfитта, 20046).

Тшювоя вил Praesurites, P. elegans Mesezhnikov
ei Alekseev установлен для зоны Chetaites sibiricus
восточного склон а Приполярного Урала (Мссеж-
ннков н др.. 1983). Морфологические отличим
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Фототаблица I
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