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Для Подмосковья, охватывающего Московскую и сопредельные области, известного так же 
как Московский бассейн либо южная часть Московской синеклизы, приведена краткая характе
ристика с указанием стратотипов всех местных литостратиграфических (свит и толщ) и регио
нальных (горизонтов) подразделений юрской системы, в большинстве случаев выделенных авто
ром. Для каждого стратона указаны наиболее типичные элементы фаунистического комплекса, 
палинологические зоны, фациальный облик, ареал и мощность по состоянию на 1997 г.
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Юрские отложения в пределах рассматриваемой 
территории пользуются широким распространением. 
К востоку от линии Калинин—Волоколамск—Мо
жайск—Серпухов—Новомосковск они развиты прак
тически повсеместно, за исключением придолинных 
участков рек Ока, Москва и их притоков, зон ледни
ковой экзарации и сводов локальных положительных 
структур, где породы этого возраста были уничтоже
ны в неоген-четвертичное время.

На северо-западе описываемые отложения уцелели 
от последующего размыва в виде отдельных изолиро
ванных останцов лишь на высоких водораздельных 
пространствах. На юго-западе юра сохранилась только 
в пределах древних глубоко врезанных в каменноуголь
ные породы погребенных долин, выполненных кон
тинентальными батскими и ингрессионно-морскими 
келловейскими, оксфордскими и кимериджскими об
разованиями.

Юрская система на описываемой территории пред
ставлена средним и верхним отделами в полном объеме 
от байосского до волжского яруса включительно 
(рис. 1, 2).

Сопоставление местных стратиграфических еди
ниц — толщ, свит и объединяющих их горизонтов — 
с ярусами и подъярусами общей шкалы, принятое 
в соответствии с Унифицированной схемой (1993), не 
всегда является надежно обоснованным. Особенно 
это касается континентальных образований средней 
юры. Но даже корреляция подразделений келловея и 
верхней юры, породы которых насыщены остатками

морских организмов, часто встречает известные за
труднения.

Так, в английском стандарте среднего келловея вы
деляются две зоны — Kosmoceras jason и Erymnoceras 
coronatum (Меледина, 1986). В Подмосковье такой по
следовательности не наблюдается, скорее наоборот, 
Erymnoceras coronatum доминирует в нижней части это
го подьяруса, в то время как Kosmoceras jason (Rein.) 
чаще встречается вверху. Аналогичным образом не 
намечается стандартной последовательности верхне- 
келловейских зон Peltoceras athleta и Quenstedtoceras 
lamberti — оба зональных вида в разрезе могут быть 
встречены на различных уровнях. Значительные слож
ности возникают при разграничении среднего и верх
него отделов в связи с введением в общую шкалу зоны 
Quenstedtoceras mariae, с которой начинается оксфорд. 
По многолетним наблюдениям П.А. Герасимова, вид- 
индекс этой зоны в основном встречается в рассмат
риваемом регионе в зоне Quenstedtoceras lamberti 
верхнего келловея. Аналогичной точки зрения при
держиваются Е.А. Троицкая (1956) для Саратовского 
Поволжья и А. Цейсс (Pappler et al., 1982) для Фран
конской Юры. Ошибочным, на наш взгляд, является 
перенос зон Amoeboceras ilovaiskii и Amoeboceras 
altemoides из среднего оксфорда в верхний (Унифи
цированная..., 1993). Работами Р. Сайкса и Дж. Кал- 
ломона (Sykes, Callomon, 1979), М.С. Месежникова 
и др. (1989) установлено примерное соответствие 
обеих зон зоне Perisphinctes pumilis Суббореальной 
области и соответственно среднеоксфордской зоне

1 Текст публикуемой статьи был подготовлен А. Г. Олферьевым в 1997 г. для планировавшейся обобщающей работы по геологии Под
московья. К сожалению, этот проект не был осуществлен. Сейчас в связи с обсуждением новой версии унифицированной стратиграфи
ческой схемы юрской системы Восточно-Европейской платформы собранная А.Г. Олферьевым информация представляет значитель
ный интерес. Рукопись тогда же была исправлена автором по моим замечаниям и публикуется с минимальными изменениями. До 
кончины А.Г. Олферьева, последовавшей в 2009 г., несколько раз обсуждалась возможность публикации этого материала, но ее сдержи
вало отсутствие иллюстраций. Считаю, что в таком виде, в сопровождении подготовленных примерно в то же время корреляционных 
таблиц, эта работа будет интересна читателям. А.С. Алексеев.
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Gregoryceras transversarium Субсредиземноморской 
области. И наконец, постановлением МСК России 
(от 2 февраля 1996 г.) волжский ярус переведен из ка
тегории общих в категорию региональных стратигра
фических подразделений в ранге горизонта или ре- 
шояруса, а в общей шкале оставлен только титонский 
ярус. 1раница между юрской и меловой системами 
принята в подошве верхневолжского подъяруса.

Юрские отложения со значительным стратигра
фическим перерывом и региональным несогласием 
залегают на подстилающих напластованиях, последо
вательно срезая с севера на юг породы триасового, 
пермского, верхне- и среднекаменноугольного воз
раста вплоть до тульского горизонта нижнего карбона 
в районах Кимовска и Скопина. Особенности строе
ния юрской толщи определяются двумя причинами. 
Тектонический фактор обусловливает наибольшую 
полноту разреза непосредственно под меловыми или 
волжскими отложениями в северных районах рассмат
риваемого региона, располагающихся вблизи осевой 
зоны Московской синеклизы. В южном направлении 
отмечается последовательное выпадение из разреза 
верхнего, а затем и нижнего кимериджа, всех трех 
подьярусов оксфорда, а в районе Новомосковска — 
и келловея. Исключение составляет лишь волжский 
ярус, наиболее полные и мощные разрезы которого 
установлены северо-западнее Москвы.

Неменьшая контролирующая роль полноты юр
ского разреза принадлежит рельефу ложа описывае
мой системы. В пределах одного и того же тектониче
ского элемента при переходе от отрицательных форм 
кровли подстилающих отложений к положительным 
происходит последовательное выпадение из разреза 
древних слоев юрской толщи и все более молодые на
пластования юры перекрывают размытую поверхность 
палеозойских пород. Особенно контрастно эта зако
номерность прослеживается в центральной части опи
сываемого региона, где при движении от притальвего- 
вых участков погребенной Главной юрской ложбины 
к ее бортам происходит выклинивание бата, трех 
подьярусов келловея, нижнего и среднего оксфорда.

Юго-западнее Москвы юрские отложения локали
зованы в линейно ориентированных эрозионных по
нижениях, выработанных в субгоризонтально залега
ющих породах среднего и нижнего карбона, а в 
бассейне р. Серены севернее Сухиничей в Калужской 
области не только юрские, но и нижнемеловые отло
жения ингрессивно заполняют врезанные на 67 м 
в карбон добатские долины.

Средний отдел

Байосскому и батскому ярусам принадлежит серия 
мелководных и прибрежно-морских, лагунных, озер- 
но-болотных и аллювиальных образований, формиру
ющих мещерский горизонт (J2 ms с) (Олферьев, 1986). 
Свое название стратон получил по Мещерской низине 
(сокращенно Мещера), где описываемые отложения

пользуются относительно широким распространени
ем. Это название было предложено Н.Т. Зоновым 
(1932), а позднее в более узком смысле (без гжельско- 
кудиновской свиты) использовалось Н.Т. Сазоновым 
(1953, 1957). Стратотип горизонта, как и послужив
шей его основой мещерской серии, составной. Стра- 
торегаоном является восток Мещерской низины и 
примыкающий к ней район Окско-Цнинского вала. 
Мещерский горизонт по латерали и вертикали охва
тывает одновозрастные вяжневскую свиту, киреев- 
скую и кудиновскую толщи, формирующие его ниж
нюю часть, а также москворецкую, Трояновскую и 
лукояновскую толщи с одновозрастной им мокшин- 
ской свитой, слагающие его верхнюю часть.

Верхний подъярус байосского — нижний подъярус 
батского ярусов нерасчлененные

К этому стратиграфическому подразделению отне
сен сложнопостроенный полигенетический комплекс 
пород, пространственно тяготеющий к так называе
мой Бгавной Московской ложбине. Сплошное пло
щадное распространение описываемые отложения 
имеют на крайнем востоке рассматриваемой террито
рии и фрагментарное — уже за ее пределами на 
Окско-Клязьминском и Окско-Цнинском валах. Со
временное поле их развития ограничивается линией 
оз. Великое (южнее Спас-Клепиков)—п. Великодвор- 
ский (Владимирская обл.)—пос. Сынтул—Окшово 
(на Оке)—г. Сасово—пос. Чучково (северо-западнее 
Шацка) — пос. Шилово (на Оке) и с. Солотча (север
нее Рязани). Здесь они представлены залегающими 
с размывом на карбоне мелкозернистыми глауконит- 
кварцевыми серовато-коричневыми оолитовыми пе
сками и песчаниками с известковым цементом, кото
рые вверх по разрезу сменяются серыми, светло- и 
темно-серыми с коричневатым оттенком алеврито
выми пиритизированными глинами. Описываемые 
отложения обособлены в вяжневскую свиту (J2vz) 
(Олферьев и др., 1993), которая получила название от 
д. Вяжневка, расположенной на востоке Рязанской обл., 
в 20 км юго-западнее районного центра с. Пителено, 
где скв. 1 в инт. 47,0—57,1 м пройден ее стратотипи
ческий разрез (Олферьев и др., 1993). Здесь в преде
лах синклинального прогиба, осложняющего приосе- 
вую зону Окско-Цнинского вала, в глинах на гл. 50,0 м 
были найдены аммониты, определенные С.В. Меле- 
диной как Rarecostites mutabilis (Nicol.), что позволило 
сопоставить эти отложения с зонами Garantiana 
garantiana и Parkinsonia parkinsoni верхнего байоса. 
Присутствие в вяжневских глинах двустворчатых 
моллюсков Nucula calliope d’Orb. (скв. 8к у д. Китово 
Касимовского р-на, гл. 95,0 м), Nuculoma caecilia (d’Orb.) 
(скв. 1, д. Вяжневка, гл. 54,3,55,0 м), N. eudorae (d’Orb.) 
(скв. 121 у д. Ласицы Сасовского р-на), Meleagrinella 
echinata (Smith) (скв. 575 у д. Ватранцы Касимовского 
р-на, гл. 48,3—50,5 м), М. subechinata (Lah.) (скв. 1, 
д. Вяжневка, гл. 54,0—55,0 м), Oxytoma expansa (Phill.)
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(скв. 1, д. Вяжневка, гл. 54,0—55,0 м и скв. 575, д. Ва- 
транцы), а также скафопод Dentalium entaloides Desl. 
не уточняет стратиграфического диапазона свиты, но 
свидетельствует о несомненно морском ее генезисе.

Несколько ниже находки аммонита в глинах, 
вскрытых скв. 1 д. Вяжневка, на гл. 55,0 и 55,5 м об
наружены фораминиферы Vaginulina dainae (Kosyr.), 
Asiacolus bicostatus (Deecke) и Lenticulina volganica (Dam). 
Возраст этого комплекса оценивается неоднозначно: 
часть исследователей считает его позднебайосским, 
другие — раннебатским. На большую вероятность по
следней датировки указывает комплекс II динофла- 
геллят (Dichadogonyaulax sellwoodi — Protobatioladi- 
nium — Nannoceratopsis pellucida), определенный
В.И. Ильиной (1991) в разрезе скв. 121 (д. Ласицы, 
инт. 100,5—103,5 м) и скв. 132 (Елатьма, инт. 77,2—
77,7 м). Мощность вяжневской свиты достигает 15 м 
при средних значениях 10—12 м.

Возрастным аналогом описанных отложений яв
ляется киреевская толща (J2krv), область развития ко
торой с запада примыкает к полю распространения 
вяжневской свиты в р-не Сынтула и Выксы. Кроме 
того, она достаточно широко представлена в р-не 
Тулы, Щекино, Липок, Киреевска, Узловой и Богоро- 
дицка — в пределах так называемого Тульского желе
зорудного района. Во вскрышном уступе Богородиц
кого карьера в Тульской обл. Ю.А. Севостъяновым, 
который является автором этого стратиграфического 
подразделения (Унифицированная..., 1993), выбран 
стратотип. Название происходит от г. Киреевска. Ки
реевская толща сложена кварцевыми песками, песча
никами и алевритами, переслаивающимися с голубо
вато-, розовато- и коричневато-серыми глинами, 
часто алевритистыми и тонкослоистыми. К нижней 
части толщи часто приурочен рудоносный слой в виде 
сидеритовых конкреций, нередко окисленных и пре
вращенных в бурый железняк, который заключен 
в виде жеод и глыб в охристо-глинистой массе. В верх
ней части свиты близ г. Выксы Н.Т. Сазоновым (1957) 
были обнаружены отпечатки раковин Meleagrinella 
aff. doneziana Boris. Вероятнее всего киреевские отло
жения формировались в прибрежных заливах, бухтах 
или озерах в позднебайосско-раннебатское время, 
что целиком и полностью подтверждает точку зрения 
Н.Т. Зонова (1937) и Н.Т. Сазонова (1957). Мощность 
киреевской толщи не превышает 14 м и обычно из
меняется в пределах 4—6 м.

Кудиновская толща (IJcd). Под этим названием вы
деляется пачка огнеупорных глин, получивших в ли
тературе название гжельско-кудиновских (Герасимов, 
Константинович, 1948) или гжельско-кудиновской 
свиты (Сазонов, 1957). В связи с тем что в Гжели 
большая часть толщи огнеупорных глин, как это 
было установлено П.А. Герасимовым (1971), имеет 
верхнекаменноугольный возраст, данный стратон вы
деляется нами под названием кудиновской толщи, 
как это было принято в унифицированной схеме 1958 г. 
(Решения..., 1962). Стратотипом кудиновской толщи

может служить разрез, вскрытый в разрабатываемом 
и поныне Кудиновском карьере близ ж.-д. ст. Элек
троугли Ногинского р-на Московской обл.

Кудиновская толща развита главным образом на 
междуречье Клязьмы и Москвы в районе Гжели, Элек
троуглей, Павловского Посада, Куровского и Орехо- 
во-Зуева — в пределах высоко поднятого левого борта 
Пивной Московской ложбины, который ныне пред
ставляет собой плато, сложенное интенсивно закар- 
стованными известняками каменноугольного возрас
та. Изредка кудиновские отложения фиксируются и 
в притальвеговых частях ложбины (скв. 64 на северной 
окраине бывшего с. Крылатское у берега р. Москвы; 
скв. 18, 20 и 23 у ВВЦ в Москве и др.). Кудиновская 
толща, как правило, развита в понижениях доюрского 
рельефа и в связи с этим не имеет широкого площад
ного распространения. Обычно ее разрез начинается 
прослоями черной или темно-коричневой часто угли
стой глины либо косослоистыми супесями или раз
нозернистыми песками, содержащими обугленные 
растительные остатки, щебень и дресву кремня и из
вестняка. Выше развиты незакономерно чередующиеся 
тугоплавкие зеленовато-серые глины, получившие 
название “песчанка” и “мыловка”. Первая отличается 
от второй наличием песчано-алевритового материала, 
слюдистосгью, а на отдельных участках — горизонталь
ной, волнистой и даже косой слоистостью. В верхней 
части свиты часто присутствуют серые с коричневым 
оттенком жирные вязкие глины (так называемое 
“сало”). Во всех литологических разностях встреча
ются дисперсные растительные остатки, а палино- 
спектры кудиновских глин с Gleicheniidites spp., Sciado- 
pityspollenites macroverrucosus (Thier.) Gl., Sestrosporites 
pseudoalveolatus (Coup.) Dettm. (комплекс I) характер
ны для байоса и бата. Кудиновские глины имеют кон
тинентальное происхождение. Они сформировались 
в озерно-болотных условиях в карстовых воронках, 
понижениях и западинах при подтоплении, которое 
мы связываем с трансгрессией позднебайосского— 
раннебатского моря в смежные с востока районы. 
Поэтому кудиновская толща условно отнесена к верх
нему байосу—нижнему бату. Ее мощность достигает 
15 м при средних значениях 6—9 м.

Средний и верхний подьярусы батского яруса 
нерасчлененные

К этому стратиграфическому диапазону отнесены 
главным образом континентальные образования, вы
полняющие серию погребенных палеодолин. Наибо
лее известная из них названа Б.М. Данышшым (1927) 
“Главной Московской ложбиной”. Она прослежена 
в субширотном направлении от Рузы, Можайска и 
Клина через Звенигород, Москву, Егорьевск на Ко
ломну, где принимает притоки слева и справа в райо
нах Щелкова, Фрязина, Климовска, Михнева, Оре- 
хово-Зуева и Шатуры. Восточнее Шатуры, Егорьевска 
и Коломны четкий палеоврез этой долины в камен
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ноугольные отложения теряется. В А  Жуков и А.Э. Кон
стантинович (1951) полагали, что она трассируется от 
Шатуры на юго-восток к Нармушади, Боркам и далее 
к  Шацку. С.И. Гольц (1962), напротив, настаивал на 
существовании крупной долины меридионального 
простирания, прослеживающейся в северном направ
лении от Рязани через Шатуру на Собинку. На самом 
же деле южнее Коломны Главная Московская ложби
на открывается в обширный озерно-лагунный (Мок- 
шинский) палеобассейн, северный контур которого 
ограничен линией Коломна—Черусти—Гусь-Хрус- 
тальный — Муром; а западный — Рязанью, Кораблином 
и Ряжском. Южная и юго-восточная границы Мок- 
шинского палеобассейна лежат далеко за пределами 
рассматриваемой территории, а на северо-востоке, в 
районе городов Лукоянов и Лысково, его ограничива
ет полоса прибрежно-морских образований.

Вторая ложбина, названная нами “Веневской”, 
прослеживается с юга — от Новомосковска, Тулы и 
Щекина — на северо-восток через Венев к Серебря
ным Прудам и Рязани, принимая слева приток с вер
ховьем у Ожерелья.

Третья, Михайловская ложбина, берет свое начало 
у Богородицка и через Епифань следует на Михай
лов, севернее которого она сливается с Веневской и 
у Рязани открывается в Мокшинский палеобассейн.

Четвертая, Пронская, небольшая по протяженно
сти ложбина протягивается от Скопина на Пронск и 
далее на восток к ж.-д. ст. Чемодановка.

В последнее время наметилась новая и, видимо, 
достаточно протяженная Медынская система долин, 
фрагменты которой были установлены В.Ф. Филипо- 
вичем (1984). Она прослежена с юга на север от Ме- 
щевска и Копцево на Медынь, где, принимая с севе
ра приток от Кременского, резко меняет направление 
на восточное и фиксируется сначала под Малоярос
лавцем, на междуречье Нары и Протвы у деревень 
Трояново, Буриново, и наконец у Московки под Сер
пуховом. Далее на восток она не прослежена. Зато к 
западу, по представлениям А. С. Алексеева, ее продол
жение намечается на правобережье Угры в районе де
ревень Стененки и Доброе, что позволяет протянуть 
Медынскую ложбину на северо-запад — к палеодо
линам, выявленным при геологическом картирова
нии А.Г. Олферьевым и А.В. Кланиным на участках 
Сафроново—Семлево и Вязьма—Семлево. По-види
мому, к одной из входящих в ее систему ложбин при
урочены выходы юрских отложений в долине р. Воря 
(Угранская) от д. Малшце Воскресенское до д. Булга- 
ково, отмеченные еще А.Д. Архангельским (1922).

В комплексе отложений, выполняющих погребен
ные ложбины, выделяются образования аллювиаль
ного, озерно-болотного и озерно-лагунного генезиса, 
что послужило основанием для выделения москво
рецкой и трояновской толщ. На востоке они сменя
ются лагунными фациями, сформировавшимися в 
лиманах, которые выделены в мокшинскую свиту.

Москворецкая толща (J2тг) выполняет Главную 
Московскую, Веневскую, Михайловскую, Пронскую 
палеоложбины и их притоки, частично нивелируя 
притальвеговые участки этих ложбин. Ее название 
было предложено Т.Ю. Жаке по Москве-реке, вдоль 
которой протягивается Главная Московская ложби
на, а за стратотип выбран инт. 11,0—19,4 м в скв. 124, 
пробуренной в Бронницком р-не Московской обл. 
южнее д. Антоново. Москворецкая толща представля
ет собой типичный проциклит, нижний член которого 
выражен русловым аллювием — песком разнозернис
тым светло-серой, серой и грязно-серой окраски, 
кварцевым, плохо отсортированным, местами слабо- 
углефицированным, в подошве которого наряду с 
галькой карбонатных пород субстрата отмечается 
очень хорошо окатанный гравий жильного кварца. 
Верхний член ритма сформирован пойменно-ста- 
ричным аллювием — темно-серыми глинами, алев
ритами и тонкозернистыми песками с маломощными 
прослоями бурого угля. Довольно часто отмечается 
тонкая горизонтальная слоистость ленточного типа.

В приустьевой части Главной Московской ложби
ны близ Воскресенска в глинах, слагающих верхнюю 
часть москворецкой толщи, М.Х. Махлиной установ
лены фораминиферы Ammodiscus baticus Dain, харак
терные для среднего и верхнего бата. Встреченные по 
всему разрезу палиноспектры принадлежат комплек
су с Sestrosporites pseudoalveolatus и Sciadopityspollenites 
macroverrucosus. Мощность москворецкой толщи до
стигает 25 м.

Трояновская толща (J2tr) приурочена к Медынской 
ложбине, где частично, а местами и полностью ниве
лирует ее. Название толщи предложено А. Г. Олферье
вым (1986) по д. Трояново Угодско-Заводского р-на 
на северо-востоке Калужской обл., где в скважине, 
пройденной при поисковых работах на уголь П.А. Ге
расимовым (Герасимов, Константинович, 1948), в инт. 
6,6—20,1 м был описан разрез, выбранный в качестве 
стратотипа. Трояновская толща сложена чередующи
мися темно-серыми углефицированными тонкослои
стыми песчано-алевритовыми глинами, серыми гли
нистыми алевритами и рыхлыми черными углями 
с конкрециями и псевдоморфозами пирита по дре
весным остаткам. Песчаные прослои в трояновской 
толще редки, маломощны и тяготеют к ее основанию. 
Нередко отмечаются пропластки светлых глин с остат
ками листовой флоры, среди которой А.Н. Кришто- 
фовичем, А.С. Пересветовым и Л.А. Юшко определе
ны Cladophlebis whitbiens (Brgt.) Brgt., С. argutula (Неег) 
Font., С. denticulata (Brgt.) Font., C. cf. haibumensis 
(Lind, et Hut.) Sew., Eboracia lobifolia (Phill.) Thom., 
Equisetites beanii (Bunb.) Sew., E. aff. columnaris (Brgt.) 
Phill., Otozamites sp. и Nilssonia sp. (Герасимов, 1971; 
Сазонов, 1957). В аналогичных породах, вскрытых 
скважиной у ж.-д. ст. Семлево западнее рассматрива
емого района, М.П. Долуденко был установлен 
Cycadopteris moretia Saporta, характерный по данным 
Г. Бараля (Barale, 1982) для среднего бата и келловея
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Франции. Мощность Трояновской толщи обычно со
ставляет 15—20 м, достигая 29,6 м в Бабынинском 
р-не Калужской обл.

Мокшинская свита (J2тк) выделена А.Г. Олферье
вым (1986) и быстро получила признание стратшра- 
фов (Ильина, 1991; Меледина, 1987). Свое название 
она получила от р. Мокши, в бассейне которой близ 
д. Ласицы Сасовского р-на Рязанской обл. скв. 121 
в инт. 85,4—100,5 м вскрыт ее стратотипический раз
рез. Верхнюю часть свиты можно наблюдать в межень 
непосредственно над урезом Оки в классическом об
нажении у г. Елатьмы и с. Инкино.

Мокшинская свита развита на востоке рассматри
ваемой территории в пределах Мокшинского лагун
ного палеобассейна, где она пользуется повсеместным 
распространением. Контуры этого палеобассейна огра
ничены линией Ряжск—Рязань—Гусь-Хрустальный— 
Муром, и он уходит далеко на восток за пределы опи
сываемого региона. Свита сложена комплексом 
преимущественно лиманных отложений — ритмичным 
чередованием светло-серых мелко-тонкозернистых 
кварцевых песков, серых глинистых алевритов, свет- 
ло-голубовато- и стально-серых в различной степени 
алевритовых глин. Для этих пород характерны нали
чие обугленного растительного детрита во всех лито- 
лотческих разностях, пиритизация и псевдоморфозы 
серного колчедана по остаткам древесины. В подошве 
свиты глины приобретают коричневатый оттенок, 
в них появляются железистые оолиты. В западной 
части палеобассейна на продолжении Главной Мо
сковской и Веневской ложбин в основании свиты 
фиксируются мощные (до 25 м) пачки песков, пред
ставляющие собой подводные продолжения речных 
долин или дельтовые образования, которые с размы
вом, нацело уничтожившим вяжневскую свиту, зале
гают на известняках карбона. Эти пески прослежива
ются от с. Криуши на западе до с. Акулово на востоке. 
Среди мокшинских пород озерного происхождения 
отмечаются прослои песчаников и глин, содержащих 
комплекс эвригалинных фораминифер, характерный 
для опресненных лагун. Доля глинистых отложений в 
составе свиты возрастает в восточном направлении.

По всему разрезу мокшинской свиты в глинах об
наружены фораминиферы Ammodiscus colchicus Thodr., 
а в оолитовых песчаниках — Cyclogyra ex gr. liasina 
(Terq.). Более определенно на принадлежность мок
шинской свиты к бату указывает состав микрофито- 
планкгона, который принадлежит, как и в стратоти
пических разрезах Англии, ассоциациям диноцист 
Dichadogonyaulax sellwoodi—Protobatioladinium (II) 
внизу и Kalyptea diceras (III) наверху. Встреченные с 
нижней ассоциацией диноцист спорово-пыльцевые 
спектры образуют палинокомплекс (I) Sestrosporites 
pseudoalveolatus—Calliaesporites dampieri, а с верхней — 
палинокомплекс (II) Klukisporites variegatus— 
Gleicheniidites angulatus—Vitreisporites paUidus—Class- 
opollis. Мощность мокшинской свиты достигает 29 м 
при обычных значениях 10—15 м.

На северо-востоке у городов Лысково и Лукоянов 
мокшинские лагунные образования замещаются при
брежно-морскими отложениями лукояновской толщи 
(32lk). Последняя была выделена А.А. Лисенковым 
(Унифицированная..., 1993). Свое название она полу
чила по районному центру Лукоянов (Нижегородская 
обл.), в 6 км юго-западнее которого вблизи с. Иван- 
цево скв. 573 в инт. 34,7—56,0 м вскрыт ее стратотип.

Лукояновская толща сложена мелкозернистыми 
желтовато-серыми кварцевыми алевритистыми слю
дистыми неслоистыми песками, в наиболее полных 
разрезах сменяющимися к подошве алевритами, а 
иногда и глинами. В верхней части толщи отмечают
ся глиняные катуны и конкреции известковистого 
песчаника, содержащего остатки аммонитов. Плохой 
сохранности фоссилии отмечались и в несцементи
рованных песках.

Ярославскими геологами Д.Б. 1уляевым и Д.Н. Ки
селевым в карьерах на правобережье Волги у пос. Про
сек и пристани Исады (на востоке Нижегородской 
обл.) из песков лукояновской толщи были собраны и 
определены характерные для самой верхней части 
бата (зоны Cadoceras calyx Восточной Гренландии и 
Cadoceras bamstoni Канады и Северной Сибири) ам
мониты Cadoceras (Costacadoceras) sp. nov., близкий 
к С. bamstoni (Meek), Kepplerites cf. svalbardensis Sak. et 
Bodyl., Kepplerites sp. nov., близкий к К. rosenkrantzi 
Spath, Kepplerites sp. nov., напоминающий К. pauper 
Spath, а также новый вид Cadoceras (Costacadoceras) 
pisciculus. Это первая находка верхнебатских морских 
головоногих моллюсков на Русской платформе. Ранее 
в лукояновской толще П.А. Герасимовым отмечались 
лишь редкие раковины двустворчатых моллюсков 
Placunopsis surensis Geras, и единичные фораминифе
ры Ammodiscus baticus Dain и A. colchicus Thodr., опре
деленные Г.Н. Старцевой. Мощность толщи обычно 
составляет 10—20 м, достигая 40 м.

Келловейский ярус. Нижний подъярус

Нижнекелловейские отложения в р-не Елатьмы 
были известны еще с конца XIX в. благодаря работам 
С.Н. Никитина (1878,1886; Nikitin, 1885). Исследова
ниями П.А. Герасимова (1971) установлено присут
ствие нижнего келловея на значительных площадях в 
Рязанской обл. — от Алпатъево на западе до Окско- 
Цнинского вала на востоке и Скопина на юге. На за
падном борту вала эти же отложения по керну скважин 
были выделены Н.Т. Сазоновым. Однако существова
ние нижнего келловея западнее Рязанской обл. отри
цалось (Герасимов, 1971), хотя Б.М. Даныпин (1941, 
1947) предполагал возможную принадлежность к этому 
стратиграфическому подразделению “темных морских 
глин” с фауной, вскрытых скважинами в пределах 
Главной доюрской ложбины в Москве (Кожухово, 
Симоновский Вал) под среднекелловейскими ооли
товыми песками.
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Достоверно присутствие в Московской обл. ниж
него келловея было доказано автором при изучении 
керна скв. 056, пройденной на Люблинской станции 
аэрации. В нем были обнаружены и С.В. Мелединой 
определены раннекелловейского облика кадоцерати- 
ды, а Г.Н. Старцевой — раннекелловейские форамини- 
феры. Позднее при крупномасштабном картировании 
типичный комплекс фораминифер нижнего келловея 
был определен Г.Н. Старцевой из керна скв. 20, зало
женной северо-восточнее г. Истры.

Наиболее полные разрезы нижнего келловея из
вестны в районе Елатьмы, где они обособлены в 
елатъминскую свиту (J2е[). Свое название свита полу
чила по местоположению классического обнажения 
на левобережье Оки между г. Елатъмой и с. Инкино 
(Олферьев, 1986). К сожалению, из-за оползней, за
крывающих большую часть обнажения, характери
стика разреза, приводимая различными исследовате
лями, неполна и часто противоречива. Благодаря 
разрезу скв. 132, специально пробуренной над стра
тотипическим обнажением (Ильина, 1991; Меледина, 
1987), удалось существенно уточнить представления 
о строении елатьминской свиты, вскрытой в инт. 
34,5—62,6 м. Парастратотипом свиты служит выход 
ее пород на дневную поверхность у с. Дмитриевы 
Горы Меленковского р-на Владимирской обл. на ле
вобережье Оки в 27 км ниже Елатьмы.

Елатьминская свита в стратотипе с размывом, вы
раженным скоплением гравия и мелкой гальки кар
бонатных пород, окатанных ростров белемнитов, 
переотложенных стяжений пирита и фрагментов обуг
ленной древесины, залегает на голубовато-зелено
ватых и светло-серых глинах мокшинской свиты, ко
торые можно наблюдать в межень у уреза Оки. Она 
сложена в нижней части темно-серыми слюдистыми 
алевритовыми некарбонатными глинами, содержа
щими крупные конкреции сидерита, в которых часто 
заключены аммониты Macrocephalites macrocephalus 
(Schloth.), Cadoceras elatmae Nik., C. frearsi (d’Orb.), 
C. orbis Spath, C. simulans Spath, Pseudocadoceras mun- 
dum (Sas.) и белемниты Cylindroteuthis subextensoides 
Gust., Pachyteuthis subrediviva (Lem.), Hibolites cf. or- 
chaichacus Nik. Этот комплекс фауны свидетельствует 
о принадлежности вмещающих слоев самой нижней 
части келловейского яруса (Сей, Калачева, 1992). Од
новременно здесь же были встречены и П.А. Гераси
мовым определены белемниты Cylindroteuthis beau- 
montianus (d’Orb.) и С. okensis, первое появление 
которых обычно датируется средним келловеем.

Вверх по разрезу глины постепенно сменяются 
песчано-глинистыми алевритами той же темно-серой 
окраски с характерной микрорябцеватой текстурой, 
обусловленной неравномерным распределением в 
породе песчаных и глинистых частиц, а затем мелко
тонкозернистыми серовато-коричневатыми неслои- 
сшми песками. К описываемой части разреза относят
ся находки Kepplerites gowerianus (Sow.), К. ex gr. tychonis 
Ravn, Sigaloceras calloviense (Sow.), Pseudocadoceras mun-

dum (Sas.) и Chamoussetia chamousseti (d’Orb.). Здесь 
в изобилии присутствуют двустворчатые моллюски, 
гастроподы и брахиоподы широкого стратиграфиче
ского диапазона — Meleagrinella echinata (Smith), 
Nucula caecilia (d’Orb.), Ostrea hemideltoidea Lah., 
Oxytoma inaequivaMs Sow., Aequipecten fibrosa (Sow.), 
Mactromya lavigata Lah., Gonyomya duboisi Agas., Pro- 
cerithium russiense (d’Orb.), Acanthorynchia nikitinensis 
Geras, и др. По всему разрезу свиты встречены разно
образные в видовом отношении фораминиферы ниж- 
некелловейской зоны Haplophragmoides infracaJlovien- 
sis—Guttulina tatarensis: Lenticulina tatariensis (Mjatl.), 
L. sphaerica (Kubl. et Zwin.), L. praerussiensis (Mjatl.), 
L. scharensis Umansk., L. okrajantzi Mjatl., Astacolus 
polymorphinaes (E. Byk.), A. hibridus (Terq.), A. limatus 
(Schwag.), A. argutus (E. Byk.), A. calliopsis Tapp., Den- 
talina vasta Mjatl., D. calva Tapp., D. plebeja Terq., Cera- 
tolamarckina tjoplovkaensis (Dain), Marginulina mjatliukae 
(Shokh.), M. krylovae Mjatl., M. frankei Mjatl., Guttulina 
tatarensis Mjatl., G. tinchalica Mjatl., Geinizitina crassata 
(Gerke), Pseudonodosariapupoides Bom., P. terquemi Mjatl., 
P. irregularis Franke, Haplophragmoides infiracalloviensis 
Dain, Reophax scabrosus Starts., Trochammina pileolae 
Starts., Lituotuba nodus Kosyr. Из остракод H.H. Кол- 
пенской определена Praeschuleridea lepida Blaszyk. 
В глинах и алевритах страторайона (скв. 132 Елатьма 
и скв. 121 Ласицы) обнаружены диносцисты зоны (IV) 
Fromea tomatilis—Sentusidinium rioultii (Ильина, 1991), 
которая характеризует нижнюю часть нижнекелло- 
вейских отложений Англии. В палиноспектрах елать
минской свиты резко возрастает по сравнению с ба- 
том содержание пыльцы Classopollis, а также спор 
Gleicheniidites spp. и Sciadopityspollenites macroverrucosus 
(Thier.) II. Кроме того, в них постоянно присутствуют 
Densoisporites verlatus Weyl. et Krieg. и Omamentifera 
granulata Bolch. (палинокомплекс III).

Границы распространения елатьминской свиты 
примерно совпадают с современным контуром раз
вития мокшинской свиты, за исключением крайнего 
севера рассматриваемой территории, ограниченного 
с юга линией Тверь—Дубна—Переславль-Залесский— 
Юрьев-Польский—Тейково—Иваново, где в приосе- 
вой зоне Московской синеклизы она вновь появляет
ся и прослеживается далеко на север в Костромскую 
обл. Мощность елатьминской свиты обычно составля
ет 15—20 м, увеличиваясь в восточном направлении 
до 29 м.

К западу от линии Черусти—Рязань сплошное раз
витие нижнекелловейских отложений, характерное 
для елатьминской свиты, сменяется ингрессивным 
в пределах всех погребенных ложбин, за исключением, 
может быть, только Медынской. При этом меняются 
литологический тип разреза и его стратиграфическая 
полнота, что послужило основанием для выделения в 
этих районах алпатьевской свиты и люблинской толщи.

Алпатъевская свита (J2аГ), название которой было 
предложено Т.Ю. Жаке (Олферьев, 1986) по с. Ал- 
патьево Луховицкого р-на Московской обл., где в об
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рыве правого берега Оки П.А. Герасимов (1971) описал 
разрез, принятый в качестве стратотипа. Алпатьевская 
свита развита в приустьевых частях Главной Москов
ской, Веневской и Михайловской ложбин на северо- 
и юго-запад от Рязани и в генетическом отношении 
представляет собой прибрежно-морские образования, 
формировавшиеся в эстуарии. Кроме того, алпатьев
ская свита нацело выполняет Пронскую погребенную 
ложбину, нивелируя ее. В наиболее полных разрезах 
в основании свиты залегают ожелезненные сильно
песчанистые пиритизированные глины, насыщенные 
обломками обугленной древесины; эти глины, вероят
но, отвечают верхней части глинисто-алевритовой 
пачки елатьминской свиты. Глины вверх по разрезу 
переходят в желтовато-бурые и буровато-серые обо
гащенные растительным детритом мелкозернистые 
пески и песчаники с известковым цементом и желе
зистыми оолитами. Свита содержит Kepplerites goweri- 
anus (Sow.), К. galilceii (Opp.), Proplanulites subcuneatus 
Teiss., Chamoussetia chamousseti (d’Orb.) и Cadoceras sp., 
характерные для верхней зоны нижнего келловея Si- 
galoceras calloviense. Мощность толщи до 12 м.

Люблинская толща (J21Ь). Стратотип — инт. 28,6—
37,0 м в скв. 056, пройденной у Люблинских полей 
аэрации в Москве (Олферьев, 1986). Нивелирует 
Бгавную Московскую ложбину, проникая на 150 км 
от ее устья к верховьям вплоть до Рузы и Истры. Она 
сложена тонко-мелкозернистыми кварцевыми неиз
вестковыми или слабокарбонатными глинистыми пе
сками, переходящими вверх по разрезу в песчанистые 
биотурбированные алевриты. Для стратона характерна 
коричневато-серая окраска, линзовидная и мелкочер
вячная рябцеватая текстура, обусловленная неравно
мерным распределением песчаного, алевритового и 
глинистого материала, а также раковинный детрит 
тонкостенных пелеципод. В керне скв. 056 люблин
ская толща содержит раннекелловейского облика 
Cadoceras spp., а также характерные для нижнего кел
ловея фораминиферы Lenticulina tatariensis (Mjatl.) и 
Astacolus hybridus (Terq.). Более полно люблинская 
толща охарактеризована в разрезе скв. 10, заложен
ной у д. Адуево, в 9 км северо-восточнее Истры. Здесь 
в инт. 70,5—100,0 м определены раннекелловейские 
фораминиферы Lenticulina tatariensis (Mjatl.), L. prae- 
russiensis Mjatl., L. sphaerica (Kubl. et Zwin.), L. mira 
Kosyr., Astacolus harpaformis (Mjatl.), Marginulina mjat- 
liukae Shokh., Dentalina vasta Mjatl. Эта ассоциация, 
по мнению определявшей микрофауну Г.Н. Старце
вой, принадлежит комплексу Lenticulina tatariensis— 
Epistomina callovica и отвечает аммонитовой зоне 
Sigaloceras calloviense. В этой же скважине в верхней 
части толщи наряду с раннекелловейскими формами 
появляются единичные среднекелловейские виды 
фораминифер Epistomina mosquensis Uhlig, Pseudo- 
lamarckina ijasanensis (Uhlig) и Lenticulina pseudocrassa 
Mjatl. Аналогичная картина наблюдалась нами и в раз
резе Железногорского карьера в Курской обл., где 
в нижней части, охарактеризованной раннекелловей

скими аммонитами, фатежской свиты наряду с ран
некелловейскими фораминиферами в изобилии встре
чаются и среднекелловейские виды (Олферьев и др., 
1992). Мощность люблинской толщи обычно состав
ляет 5—10 м, хотя в отдельных разрезах может дости
гать 30 м.

В последнее время появились факты, свидетель
ствующие о возможном присутствии нижнего келло
вея и в разрезах Медынской погребенной ложбины. 
Так, в 20 км западнее Вязьмы, к северу от д. Черное, 
скв. 110 были вскрыты темно-серые с охристыми 
пятнами листоватые глины с обильными железисто
марганцевыми оолитами и двустворчатыми моллю
сками Oxytoma expansa (Phill.). Вероятно, к  этому же 
стратиграфическому интервалу следует отнести зеле
новато-серые с углистыми остатками глауконитовые 
пески, содержащие раковинный детрит, которые 
были вскрыты поисково-разведочными скважинами 
у пос. Вадино, в 15 км севернее г. Сафоново Смолен
ской обл.

Латеральный ряд, состоящий из люблинской тол
щи, алпатьевской и елатьминской свит, объединяет 
елатьминский горизонт (Олферьев, 1986).

Средний подъярус

Среднему келловею отвечает намеченный еще 
А.Д. Архангельским (1922) и Б.М. Даныпиным (1947) 
прогрессивно построенный седиментационный ритм, 
который знаменует начальный этап обширной транс
грессии келловей-кимериджского моря на Русскую 
платформу. Этот ритм, обособленный в пронскую се
рию (J2рг), состоит из двух проциклитов, различаю
щихся по литологическому составу и образующих 
криушскую и великодворскую свиты.

Криушская свита (J2 kr) выделена Т.Ю. Жаке (Ол
ферьев, 1986), которая использовала название с. Кри- 
уши Клепиковского р-на Рязанской обл., где скв. 559 
в инт. 24,5—36,3 м вскрыт один из ее характерных 
разрезов. Стратотипом свиты служит обнажение в 
приустьевой части долины руч. Ястребовка на лево
бережье р. Оки, близ юго-западной окраины с. Дмит
риевы Горы Меленковского р-на Владимирской обл. 
В качестве парастратотипа следует рассматривать об
нажение между г. Елатьмой и с. Инкино, где верхняя 
(большая по мощности) часть свиты достаточно пол
но изучена за более чем столетний период исследова
ний, но, к сожалению, ее нижняя часть и контакт 
с елатьминскими породами закрыт оползнями. В Ско- 
пинском р-не Рязанской обл. криушской свите отвечает 
описанный И.И. Лагузеном (1883) слой “В” Чулков- 
ских угольных копей, а в ближнем Подмосковье — 
толща келловейских песков и песчаников Б.М. Дань- 
шина (1947).

Криушская свита развита преимущественно в райо
нах распространения юрских погребенных ложбин, 
где она не только выполняет недокомпенсированные 
участки этих долин, но и перекрывает низкие водо
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разделы. На востоке в пределах Мокпшнского озер- 
но-лагунного палеобассейна криушская свита поль
зуется сплошным распространением, за исключением 
участков четвертичного размыва. Трансгрессивно за
легает на различных горизонтах карбона, нижнего 
келловея, реже — на москворецкой свите бата и край
не редко — на кудиновских глинах. Следы размыва 
фиксируются скоплением у подошвы свиты гальки и 
гравия кремня, известняка, песчаника, а в единичных 
случаях — присутствием окатанных глыб окремнелого 
известняка размером до 1 м. Основная часть свиты 
сложена разнозернистыми (преимущественно мелко
зернистыми) зеленовато- и коричневато-серыми квар
цевыми с примесью глауконита неравномерно-гли- 
нистыми и известковистыми песками с обилием 
железистых оолитов и пизолитов. В восточном на
правлении пески постепенно приобретают тонкозер
нистый состав, а затем замещаются алевритами. В верх
ней части свиты глинистость песков возрастает, в них 
появляются крупные стяжения и прослои песчано
оолитовых мергелей, которые обычно в изобилии со
держат остатки аммонитов. Мергели вверх по разрезу 
сменяются коричневато-серой песчаной глиной, так
же насыщенной железистыми оолитами. В наиболее 
полных разрезах свита завершается тонкодисперсны
ми глинами голубовато-серой окраски.

Остатки организмов встречаются по всему разрезу 
свиты, но наиболее полные сборы известны из ооли
товых мергелей, слагающих ее верхнюю часть и вы
ходящих на дневную поверхность в районе Елатьмы, 
Спасска-Рязанского (у д. Никитино в устье Прони), 
Алпатьево (Герасимов, 1971; Герасимов и др., 1996; 
Меледина, 1987). Криушская свита содержит типично 
среднекелловейские аммониты Kosmoceras jason (Rein.), 
К. aff. bayleiTmt., К  castor (Rein.), К. aculeatum (Eichw.), 
K. duncani (Sow.), K. enodatum Nik., К  gemmatum (Phffl.), 
К  cf. grossouvrei Douv., K. gulielmii (Sow.), К  jenceni (Teiss.), 
K. medea Call., K. aff. obductum (Buckm.), K. planicerclus 
(Buckm.), K. pollwc (Rein.), K. proniae (Teiss.), Erymnocer
as coronatum (Brug.), E. banskii (Sow.), E. renardi (Nik.), 
Indosphinctes mutatus (Trd.), I. wischniakoffl (Teiss.), I. niki- 
tinoides (Sas.), Elatmites submutatus (Nik.), E. elatmaensis 
(Sas.), E. mokschaensis (Sas.), Properisphinctes pseudo- 
bemensis Sas., Binatisphinctes mosquensis (Fisch.), B. tjasan- 
ensis (Teiss.), B. scopinensis (Neum.), Chojfatia variabilis 
(Lah.), Ch. euryptycha (Neum.), Rondiceras tscheffkini 
(d’Oib.), R. milaschevici (Nik.), R. stenolobum (Keys.), 
Pseudocadoceras orbignyi Maire, P. crassicostatum Imlay, 
P. novosemelicum (Bod.), Proplanulites teisseyrei (Tom.), 
Hecticoceras rossiense Teiss., Lunuloceras pseudopunctatum 
(Lah.). Из белемнитов характерны Cylindroteuthis 
beaumontianus (d’Orb.), C. okensis (Nik.), C. puzosianus 
(d’Oxb.), Acroteuthis krimholzi Gust, и Hibolites hastatus 
Blv., из двустворчатых моллюсков — Oxytoma expansa 
(Phil.), O. inaequivalvis (Sow.), из брахиопод — Ivanoviella 
alemanica (Roll.), Zeilleria trautscholdi (Neum.) и “Rhyn- 
chonella” varians Schloth. По-видимому, из этих же от
ложений В.А. Густомесовым (1990) были определены

белемниты Microbelus krimholzi Gust., М. pseudolateralis 
Gust, и Cylindroteuthis altdoifensis (Blv.) Фораминиферы 
криушской свиты принадлежат комплексу зоны 
Lenticulina cultratiformis—L. pseudocrassa. Мощность 
обычно невелика (2—5 м), но местами достигает 17 м.

Великодворская свита (J2vd) получила свое назва
ние от с. Великодворье Шатурского р-на Московской 
обл., в 3 км северо-восточнее которого на берегу 
оз. Белое скв. 434 в инт. 63,0—68,3 м был вскрыт ее 
стратотипический разрез. Относимые к ней отложения 
ранее в бассейне р. Верды (правый приток р. Прони) 
были описаны И.И. Лагузеном (1883) как слой “с” 
Чулковских угольных копей. Позднее они получили 
широкую известность как “орнатовые слои”.

Великодворская свита со следами обмеления, а 
местами незначительного размыва, обусловливающе
го выпадение из разреза самой верхней части нижеле
жащей криушской свиты, перекрывает последнюю. 
Поскольку описываемые отложения по латерали раз
виты значительно шире криушских, отсутствуя лишь 
в пределах положительных форм древнего рельефа, 
то на относительно невысоких водораздельных про
странствах их ложем служат породы карбона, реже — 
кудиновские глины, а в верховьях погребенных древ
них ложбин в единичных случаях — москворецкие 
образования. В то же время в результате последующих 
размывов великодворская свита нередко выпадает из 
разреза средней юры, как, например, в классическом 
обнажении под Елатьмой.

Великодворская свита представлена серыми и свет
ло-серыми с характерным коричневатым оттенком 
алевритовыми слабослюдистыми глинами, содержа
щими в изобилии раковинный детрит и целые створки 
Posidonomya buchi (Roem.), а также железистые ооли- 
ты. Отмечается заметное сокращение количества и 
детрита и оолитов от основания свиты к ее кровле.

Великодворская свита содержит аммониты Kos- 
mocerass jason (Rein.), К. aculeatum (Eichw.), К. castor 
(Rein.), K. duncani (Sow.), K. gulielmii (Sow.), K. medea 
Call., Erymnoceras coronatum (Brug.), Elatmites sub
mutatus (Nik.), E. elatmaensis (Sas.), Chojfatia euryptycha 
(Neum.), Hecticoceras rossiense (Teiss.), свидетельству
ющие о ее принадлежности к среднему келловею, а 
также келловейские белемниты Cylindroteuthis beaumo- 
ntiaus (d’Orb.), С. okensis (Nik.), С. puzosianus (d’Orb.) и 
Hibolites hastatus Blv. Разнообразные в видовом отно
шении двустворчатые моллюски, среди которых сле
дует отметить помимо Posidonomya buchi (Roem.) еще 
Meleagrinella echinata (Smith), Oxytoma expansa (Phffl.), 
O. inaequivalvis (Sow.), Aequipecten fibrosa (Sow.), Cam- 
ptonectens lens (Sow.) и Gryphaea dilatata Sow., являются 
формами относительно широкого стратиграфического 
диапазона и не определяют возраста свиты. На сред- 
некелловейский возраст великодворской свиты ука
зывают многочисленные фораминиферы зоны Len- 
ticulina cultratiformis—L. pseudocrassa, для которой 
помимо видов-индексов характерны Lenticulina cata- 
scopium (Mjatl.), L. cidaris Kosyr., Epistomina dneprica
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Kapt., Е. mosquensis Uhlig, Е. rjasanensis (Uman. et 
Kuzn.), Saracenaria gracilis Kosyr. и Pseudolamarckina 
rjasanensis Uhlig. Совместно с фораминиферами встре
чаются келловейские остракоды Fuhrbergiella archan- 
gelskyi (Mand. et Lub.), Crucicythere cruciata (Trieb.), 
Lophocythere karpinskyi (Mand. et Lub.) и Praeschuleridea 
aff. wartae Bias. Мощность описываемого стратона 
обычно составляет первые метры, наибольшие ее зна
чения, достигающие 10 м, установлены в р-не Серги
ева Посада на севере и Венева на юге. Абсолютный 
максимум (11м) зафиксирован в скв. 581 уд. Марсево 
восточнее Касимова.

Заканчивая характеристику среднекелловейских 
отложений, следует подчеркнуть, что пронская серия 
на всей территории Московской синеклизы характе
ризуется значительной фациальной выдержанностью 
и слагающие ее породы литологически одинаковы во 
всех структурно-фациальных зонах. Криушская свита 
отвечает трансгрессивной части пронского седимен- 
тационного ритма, а великодворская свита отражает 
максимум среднекелловейской морской трансгрес
сии. Криушская и великодворская свиты в регио
нальной схеме объединены в пронский горизонт (32рг) 
(Олферьев, 1986), отвечающий среднему келловею в 
его полном объеме. Наиболее полная характеристика 
пронского горизонта приведена в работе П. А  Гераси
мова и др. (1996).

Не исключено, что к пронскому горизонту в вер
ховьях Медынской ложбины могут принадлежать еще 
недостаточно изученные континентальные образова
ния — серовато-коричневые и светло-коричневые 
пиритизированные и насыщенные растительным де
тритом глины, содержащие маломощные (до 5 см) 
прослои бурого угля. От нижележащей литологиче
ски сходной с ними трояновской толщи описывае
мые отложения отделены маломощным прослоем 
глин с обильными остатками двустворчатых моллю
сков. К среднему келловею они могут быть условно 
отнесены по стратиграфическому положению и бли
зости каротажной характеристики к нормально-мор
ским великодворским образованиям, вскрытым в той 
же системе погребенной ложбины вниз по направле
нию к ее приустьевой части. В качестве примера таких 
разрезов можно привести инт. 44,0—45,2 м в скв. 41, 
пройденной у д. Свердлове Медынского района се
вернее с. Кременское. Эти же отложения были вскры
ты скв. 48 (инт. 37,4—48,5 м) и 127 (инт. 39,0—44,0 м) 
в бассейне р. Серены северо-западнее Козельска. При 
отсутствии слоя с обильными остатками пелеципод 
описываемые отложения визуально не могут быть от
делены от трояновских.

Верхний подьярус

Верхнему келловею принадлежит нижняя подсви- 
та подосинковской свиты, которая либо с размывом 
(разрезы у Елатьмы, Дмитриевых Гор, Алпатьево) за
легает на криушских отложениях, либо со следами

обмеления, выраженного появлением в разрезе свет
лых оолитовых мергелей (скв. 65 у д. Бол. Муханки 
близ ж.-д. ст. Турист, скв. 135992 в 15 км западнее Се
ребряных Прудов) или оолитовых глин (скв. 13 у 
д. Мал. Черной, в 4 км западнее ж.-д. ст. Трудовая), 
перекрывает великодворскую свиту. Нижнеподосин- 
ковские отложения, отражая этап расширяющейся 
юрской трансгрессии, были развиты шире велико- 
дворских и непосредственно перекрывали относи
тельно приподнятые участки морского дна, сложен
ного известняками и доломитами карбона. Однако 
в результате последующих оксфордских размывов 
верхний келловей часто имеет сокращенную мощ
ность, а на значительных площадях вообще выпадает 
из разреза.

Подосинковская свита (J2_3ро), получившая свое 
название по совету М. С. Месежникова от оврага По- 
досинки в д. Никитино Спасского р-на Рязанской 
обл., где выбран ее стратотип (Олферьев, 1986), сло
жена однородными светло-серыми с легким корич
неватым и лиловатым оттенком тонкодисперсными 
алевритовыми глинами с многочисленными пирити- 
зированными остатками багряных водорослей и стя
жениями фосфоритов глинистого типа в бежевой ру
башке. В нижней ее части (нижней подсвите) 
встречены характерные для верхнего келловея аммо
ниты Peltoceras athleta (Phill.), P. athletoides Lah., P. ar- 
duennense (d’Orb.), P. constanti (d’Orb.), P. eugenii Rasp., 
Kosmoceras gemmatum (Phill.), K. proniae Teiss., K. tran
sitions Nik., Quenstedtoceras lamberti (Sow.), Q. flexico- 
statum (Phill.), Q. mariae (d’Orb.), Q. leachi (Sow.), 
Q. henrici Douv., Q. pavlovi Douv., Q. praelamberti Douv., 
Eboraciceras carinatum (Eichw.), E. rybinskianus (Nik.), 
E. mologae (Nik.), Lunuloceras brighti (Pratt), L. lunula 
(Rein.), L. nodosulcatum (Lah.), L. pseudopunctatum (Lah.). 
Изучение C.B. Мединой (1987) Елатьминского разреза 
позволило пополнить палеонтологическую характе
ристику стратона такими видами аммонитов, как Pel
toceras cf. modeli Pries., P. cf. bay lei Pries., P. aff. tuar- 
kyrensis Amann., Binatisphinctes kobyi (Lor.) и Lunuloceras 
compressum (Quenst.). Глины нижнеподосинковской 
подсвиты охарактеризованы келловейскими белем
нитами Cylindroteuthis beaumontiaus (d’Orb.), С. okensis 
(Nik.), С. puzosianus (d’Orb.) и Hibolitesgillieroni (M.-E.), 
а также фораминиферами зоны Lenticulina tumida— 
Epistomina elschankaensis. Следует подчеркнуть, что 
видовой состав фораминиферового комплекса тожде
ствен среднекелловейскому и границы зоны устанав
ливаются по эпиболям видов-индексов (Практиче
ское..., 1991). В.А. Густомесов (1990) считает типично 
верхнекелловейским видом белемнитов Cylindroteuthis 
spicularis (Phill.). Из остракод Н.Н. Колпенской опре
делены келловейско-оксфордские виды Pleurocythere 
cf. sudorocostata Lub., Crucicythere cruciata (Trieb.) и 
Eucytherura paula Lub. Более полный список остракод 
из нижнеподосинковской подсвиты (карьеры Пески 
в Московской и Змеинка в Рязанской обл.) приведен 
Е.М. Тесаковой (Герасимов и др., 1996). По диноци-
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стам нижняя подсвита подосинковской свиты при
надлежит нижней части зоны Gonyaulacysta jurassica 
var. longicornis, обособленной в ранг слоев (VII) с 
Rigaudella aemula—Cleistosphaeridium vaxispinosum 
(Ильина, 1991). Большинство таксонов указанной ас
социации характерно для верхнего келловея Северо- 
Западной Европы, Арктической Канады, Земли Ко
роля Карла Свальбардского архипелага. Мощность 
подсвиты обычно составляет 2—3 м, увеличиваясь в 
районе Ногинска до 8 м, а в р-не Венева достигает 12 м.

Верхняя граница келловейского яруса устанавли
вается с трудом, так как проходит внутри литолошче- 
ски однородной подосинковской свиты. Палеонто
логически рубеж между келловеем и оксфордом 
определяется по смене комплекса аммонитов зоны 
Quenstedtoceras lamberti на комплекс зоны Q. mariae. 
Однако в Московской синеклизе оба вида-индекса 
указанных выше зон часто встречаются совместно. 
Слабая насыщенность аммонитами пограничных 
слоев келловея и оксфорда внутри подосинковской 
свиты не позволяет надежно привязать смену ком
плекса фораминифер зоны Lenticulina tumida— 
Epistomina elschankaensis на комплекс зоны Ophthal- 
midium sagittum—Epistomina volgensis в непрерывных 
разрезах к границе этих ярусов. Установление надеж
ных палеонтологических критериев для определения 
границы между средней и верхней юрой еще ждет 
своего исследователя.

Оксфордский ярус. Нижний подъярус

К этому стратиграфическому подразделению отне
сена верхняя половина подосинковской свиты (верх
няя подсвита), которая литологически не имеет су
щественных отличий от верхнекелловейской ее части. 
Отмечается лишь постепенное появление при движе
нии вверх по разрезу раковинного детрита, а затем и 
остатков целых раковин двустворчатых моллюсков 
и гастропод, а вблизи кровли свиты — спикул губок. 
В бассейне Оки ниже Рязани граница между нижней 
и верхней подсвитами визуально не улавливается. 
Северо-западнее рассматриваемого региона — в Яро
славском Поволжье — отмечались следы незначи
тельного обмеления в виде маломощного прослоя 
оолитового мергеля. Более четко следы обмеления на 
рубеже келловея и оксфорда проявились в верховьях 
Медынской палеоложбины — в бассейне р. Серены 
на крайнем юго-западе описываемой территории. 
Здесь в основании верхней подсвиты зафиксирован 
прослой мощностью 0,4 м песчано-глинистого алев
рита с фосфоритовыми конкрециями.

В позднеподосинковское время продолжалось эв- 
статическое повышение уровня оксфордского моря: 
в восточной половине Московской обл. нередки слу
чаи налегания рассматриваемого стратона непосред
ственно на каменноугольные напластования, а фау
на, характерная для самой нижней части подсвиты 
в этих разрезах, как правило, не фиксировалась. Лишь

в бассейне Оки были собраны характерные для ниж
ней зоны оксфорда аммониты Cardioceraspraecordatum 
Douv., С. smorodinae Sas., Euaspidocerasperarmatum (Sow.), 
а Н.Т. Сазоновым (1957), M.C. Месежниковым и др. 
(1989) отмечены находки Quenstedtoceras mariae (d’Oib.) 
и Q. pavlovi (Douv.). Выше и уже в пределах всего рас
сматриваемого региона появляются Cardioceras corda- 
tum (Sow.), С. excavatum (Sow.), С. percaelatum (Pavl.), 
C. rotundatum Nik., C. rouillieri Nik., C. nikitianum Lah., 
C. quadratoides Nik. и С. scarburgensis Jon. et Birg. 
В комплексе белемнитов наряду с характерным для 
верхнего келловея Cylindroteuthis puzosianus (d’Orb.) 
появляются типично оксфордские Pachyteuthis pande- 
riana (d’Orb.), P. excentralis J. et B., P. explanata (Phill.) 
и Acroteuthis absoluta (Fisch.). Гастроподы, двустворки, 
брахиоподы, полный список которых можно найти 
в работах Н.Т. Сазонова (1957) и П.А. Герасимова 
(1955а, б, 1960, 1971, 1992), как правило, имеют до
статочно широкий стратиграфический диапазон и 
редко определяют точный возраст вмещающих пород. 
Зато нижнеоксфордский комплекс фораминифер 
зоны Ophthalmidium sagittum—Epistomina volgensis 
резко отличается от верхнекелловейского за счет зна
чительного обновления видового состава. Здесь впер
вые появляются Lenticulina brueckmanni (Mjatl.), L. he- 
betata (Schwag.), L. compressaeformis (Paalz.), Epistomina 
volgensis Mjatl., E. intermedia Mjatl., E. gracilis Dain, 
E. uhligi Mjatl., E. tnultialveolata Grig., E. stelligeraeformis 
Mjatl., Ophthalmidium sagittum (E. Byk.), Marginulinopsis 
primaformis (Mjatl.), Trocholina transversarii (Paalz.), 
Pseudolamarckina suvalkensis Grig, и P. timida Azb. Сле
дует отметить присутствие в верхнеподосинковской 
свите остракод Pleurocythere borealis coronatum Whatley, 
известных из нижней части оксфорда (зоны Q. mariae 
и С. coronatum) Шотландии и нижнего оксфорда 
Англо-Парижского бассейна. Из описываемой части 
свиты по керну скв. 132 близ Елатьмы В.И. Ильиной 
(1991) установлен комплекс (IX) динофлагеллят, по
служивший основой для выделения слоев с Liesbergia 
scarburghensis—Wanaea fimbriata. Второй вид-индекс 
в Северо-Западной Европе, Швейцарии, Восточной 
Гренландии и Свальбарде появляется в самой верхней 
части келловея и весьма характерен для обоих зон 
нижнего оксфорда. Стратиграфический диапазон 
первого ограничен только нижним оксфордом. Мощ
ность верхнеподосинковских отложений не превы
шает 6 м.

Подосинковский свите в региональной схеме от
вечает подосинковский горизонт (32 ipo).

Средний подъярус

До последнего времени считалось (Унифициро
ванная..., 1993), что в рассматриваемом регионе сред
нему оксфорду полностью отвечает подмосковная 
свита. Однако в последние годы накопился материал, 
свидетельствующий о существовании отложений, за
легающих между подосинковской и подмосковной
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свитами. В настоящей работе они впервые выделены 
в рангератъковской свиты (Jj/f)1.

Свое название она получила по д. Ратьково Сер
гиево-Посадского р-на, где скв. 118 в инт. 123,6— 
128,4 м вскрыт ее стратотипический разрез. Свита 
представлена серыми до светло-серых известковыми 
биотурбированными глинами, часто плитчатыми, 
с многочисленными ожелезненными трещинами и 
прожилками, с пиритизированными ядрами аммони
тов и стяжениями фосфоритов в бежевой рубашке. 
Содержит Cardioceras zenaidae Ilov., С. tenuicostatum 
(Nik.), С. tenuistriatum Boriss., С. densiplicatum (Boden), 
что указывает на принадлежность ратъковской свиты 
нижней части среднего оксфорда (зона Cardioceras 
densiplicatum). На этот же стратиграфический уро
вень указывают и фораминиферы зоны Ophthalmi
dium sagittum—Epistomina volgensis (Месежников и др., 
1989). Литологически описываемый стратон весьма 
напоминает унжинскую свиту Костромского Заволжья, 
которая, однако, имеет значительно более широкий 
(верхний келловей—средний оксфорд) стратиграфи
ческий диапазон. Ратъковская свита охарактеризована 
комплексом диноцист слоев X с Scriniodinium crys- 
tallinum — Crussolia deflandrei верхней части зоны 
Gonyaulacysta jurassica var. longicomis (Ильина, 1991). 
Сочетание характерных для этого комплекса видов 
свойственно среднеоксфордской ассоциации дино
цист. Ратъковской свите принадлежат описанные 
П.А. Герасимовым и др. (1996) разрезы среднего ок
сфорда в бывшем карьере Камушки в Москве (ныне 
территория Москва-Сити) (слой 2) и в карьере у 
д. Анциферово Орехово-Зуевского р-на (слой 1). 
Мощность ратъковской свиты не превышает 5 м.

Среднему оксфорду в соответствии с принятой 
унифицированной схемой принадлежит большая часть 
подмосковной свиты (J^pd), (Олферьев, 1986), которая 
обычно с четким литологическим контактом пере
крывает подосинковские или ратъковские глины. На
звание получила от Подмосковья — районов, приле
гающих к столице. Стратон не имеет сплошного 
распространения из-за последующего позднеоксфорд
ского размыва. Наиболее представительные разрезы 
свиты известны по скважинам Сергиево-Посадского 
р-на. Стратотипом служит инт. 70,0—77,0 м в скв. 17, 
пройденной в Москве на Пролетарском проспекте. 
Свита представлена чередованием серых и темно
серых слоистых, часто плитчатых глин, выделяющихся 
своей темной окраской на фоне сравнительно более 
светлых подстилающих и перекрывающих пород. 
У основания и близ кровли неповсеместно отмечаются 
маломощные (до 0,3 м) прослои битуминозных листо
ватых или плитчатых глин черной окраски, которые 
обычно хорошо выделяются на кривых гамма-каро
тажа. Наиболее выдержан верхний слой. Ранее его 
можно было наблюдать на правобережье Москвы в 
овраге ниже с. Боршево Бронницкого р-на Москов

ской обл. Оба битуминозных слоя помимо стратоти
па были вскрыты скв. 45 у д. Сковородино и скв. 118 
уд. Ратъково в Сергиево-Посадском р-не Московской 
обл. Битуминозные глины нижнего слоя (скв. 45, 
гл. 87,0 м) характеризуются невысокой карбонатно- 
стью (8%), но резко обогащены органическим веще
ством (С 9,86%), которое не претерпело значительных 
катагенетических преобразований (Е Baudin, устное 
сообщение). Нефтепроизводящий потенциал слоя 
очень высок и составляет более 28 кг углеводородов 
на тонну породы.

Из подмосковной свиты известны аммониты 
Cardioceras zenaidae Ilov., С. zieteni Rouill., С. tenuiserra- 
tum Opp., Perisphinctes plicatilis (Sow.), P. wartae Buck., 
Amoeboceras ilovaiskii (Sok.) и A. altemoides (Nik.). Од
нако распределение их по разрезу остается не вполне 
ясным. М.С. Месежников и др. (1989) полагали, что 
первые три вида встречаются в нижней части свиты 
(зона Cardioceras tenuiserratum), а последние два — 
только в верхнем битуминозном слое (зона Amoebo
ceras altemoides). С последней, по его мнению, следует 
начинать верхний оксфорд, что и было принято на 
Межведомственном стратиграфическом совещании 
в 1988 г. П.А. Герасимов (1992), отмечая основную 
приуроченность кардиоцерасов к нижней части сви
ты, а амебоцерасов — к ее верхним частям, настаивал 
на возможности совместного присутствия Cardioceras 
zenaidae Ilov. и Amoeboceras ilovaiskii (Sok.) в одних и 
тех же слоях как в основании, так и в прикровельной 
части свиты.

Здесь следует чуть подробнее остановиться на воз
расте подмосковной свиты в свете современных дан
ных. Зональное деление оксфорда опирается на за
падноевропейский стандарт, который представляет 
собой сочетание зон суббореального Англо-Па
рижского бассейна с аквитанской зоной Gregoryceras 
transversarium, принадлежащей Субсредиземномор- 
ской провинции. Объем среднего оксфорда ограни
чен зонами Perisphinctes plicatilis и Gregoryceras trans
versarium. Последняя принимается в сумме подзон 
Perisphinctes parandieri и Larcheria schilli. Подзона 
P. parandieri прослеживается как в Субсредиземно- 
морской, так и в Суббореальной областях. Верхняя 
подзона L. schilli известна только в Южной Франции, 
а в Англии она отсутствует. По Сайксу и Калломону 
(Sykes, Callomon, 1979) ей в Суббореальной области 
отвечает подзона Amoeboceras nunningtonense. По ра
ботам тех же исследователей в Бореальной области 
(о. Скай в Шотландии) аммониты Amoeboceras ilo
vaiskii (Sok.) были встречены в слоях, подстилающих 
подзону Amoeboceras nunningtonense, что позволило 
М.С. Месежникову и др. (1989, с. 65, табл. 10) сопо
ставить подзоны A. ilovaiskii и P. parandieri. Соответ
ственно примерно синхронными он считал подзоны 
L. schilli, A. nunningtonense и A. altemoides. При такой 
корреляции принадлежность бореальной зоны Атое-

1 Более полное описание этой свиты было опубликовано позднее (Олферьев, 2001).
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boceras altemoides в объеме подзон A. ilovaiskii и 
A. altemoides среднеоксфордской зоне Gregoryceras 
transversarium очевидна. И, несмотря на то что в по
следней — принятой в 1988 г. стратиграфической схеме 
юрских отложений Русской платформы (Унифициро
ванная..., 1993) — зона Amoeboceras altemoides скор
релирована с верхнеоксфордской зоной Perisphinctes 
cautisnigrae, нам представляется правильным считать 
подмосковную свиту целиком среднеоксфордской. 
Аналогичной позиции придерживался и П.А. Гераси
мов (1992).

Заканчивая палеонтологическую характеристику 
подмосковной свиты, следует отметить, что в ком
плексе белемнитов, двустворчатых моллюсков и га- 
стропод не наблюдается обновления их видового со
става, за исключением первого появления бухиид 
Praebuchia kizghisensis (Sok.). Среди брахиопод до
вольно часто присутствует Aulacothyris impressa Bronn. 
Свита охарактеризована комплексом фораминифер 
зоны Ophthalmidium stmmosum — Lenticulina brestica. 
Последняя определяется эпиболями видов-индексов, 
а также появлением Labalina milioliniformis (Paalz.), 
Lenticulina ectypa costata Cordey, L. russiensis (Mjatl.), 
L. sublenticularis (Schwag.), Astacolus comptulus (Schwag.), 
Citharina chanica Mjatl. и Epistomina nemunensis Grig. 
Диноцисты из подмосковных глин образуют ассоциа
цию, тождественную комплексу из ратъковской сви
ты. Мощность описываемого стратона не превышает 
8,5 м при обычных значениях 3—5 м.

Ратьковскую и подмосковную свиты целесообраз
но объединить в горизонт, которому предлагается 
дать название выхинского (J3vh) по ж.-д. ст. и ст. метро 
“Выхино”, где была пройдена скв. 077. Инт. 56,2—
67,8 м, вскрытый этой скважиной, предлагается в ка
честве стратотипа выхинского горизонта. По своему 
объему этот горизонт будет полностью соответство
вать среднему оксфорду общей шкалы.

Верхний подъярус

Верхнеоксфордские отложения пользуются макси
мальным среди юрских образований распространени
ем. Они со следами обмеления, а чаще размыва залегают 
на различных горизонтах юры или карбона. В строе
нии подьяруса принимают участие коломенская и 
одновозрастная ей новоселковская толщи и перекры
вающая их нижняя подсвита ермолинской свиты.

Коломенская толща (J3kl) получила свое название 
от быв. с. Коломенское в Москве, вблизи которого 
в инт. 64,0—70,0 м скв. 17, пройденной на Пролетар
ском проспекте, вскрыт ее стратотип (Олферьев, 
1986). Эта толща развита в западной части рассматри
ваемого района, где она со следами обмеления, выра
женного скоплением раковинного детрита, а также 
раковин двустворчатых моллюсков, гастропод и мел
ких аммонитов, с четким литологическим контактом 
перекрывает подмосковную свиту либо с размывом 
залегает на нижнеоксфордских или келловейских на

пластованиях. Толща представлена светло-серыми 
пятнистыми сильноалевритовыми глинами с харак
терной текстурой, обусловленной интенсивной био- 
турбацией осадка. Алевритовая составляющая в лег
кой фракции целиком представлена кварцем, а среди 
акцессорных минералов характеризуется высокой кон
центрацией дистена (31%), ставролита (28%) при повы
шенном содержании турмалина (15%). Значительная 
примесь алевритового материала в глинах обусловлива
ет повышение кажущегося сопротивления на кривых 
электрокаротажа, что позволяет обособлять коломен
скую толщу от совершенно недифференцированной 
части диаграммы, отвечающей перекрывающим и 
подстилающим глинам.

С коломенской толщи начинается разрез так на
зываемых альтерновых слоев, получивших свое наи
менование по характерному для нее виду аммонитов 
Amoeboceras altemans (Buch). Однако, как показали 
исследования М.С. Месежникова и др. (1989), все пред
шествующие определения требуют ревизии, посколь
ку эталонные изображения этого вида в русской ли
тературе, начиная от К.Ф. Рулье (Roullier, 1846, 1849) 
и заканчивая Д.И. Иловайским (Ilovaisky, 1903), не 
принадлежат данному таксону. Отсутствие четкого 
диагноза привело к тому, что под названием Amoebo
ceras altemans (Buch) изображались Amoeboceras bauhini 
(Opp.), A. leucum Spath, A. serratum (Sow.), A. ilovaiskii 
(Sok.), A. ovale (Quenst.), A. lineatum (Quenst.) и 
A. koldeweyense Syk. et Cal. Поэтому палеонтологиче
ская характеристика коломенской толщи дается по 
гипостратотипу, расположенному за пределами рас
сматриваемого района в бассейне р. Унжи под г. Ма
карьевом в Костромской обл. и детально изученному 
М.С. Месежниковым и Е.Д. Калачевой (Месежников 
и др., 1989). Здесь в обрыве правого берега под сель
скохозяйственным техникумом из коломенских глин 
были собраны, определены или впервые описаны ам
мониты Amoeboceras altemoides (Nik.), A. cf. damoni 
Spath, A. cf. glosense (Big. et Bras.), A. koldeweyense Syk. 
et Call., A. ovale (Quenst.), A. ex gr. serratum (Sow.), 
A. talbejense Kal. et Mesezhn., A. transitorium Spath и 
A. tuberculatoaltemans (Nik.), что позволило этим ис
следователям сопоставить вмещающие породы с 
верхней частью зоны A. altemoides и нижней частью 
зоны A. serratum. На наш взгляд, появление, начиная 
с подошвы коломенской толщи Amoeboceras koldewey
ense Syk. et Call., позволяет поместить ее в основание 
верхнего оксфорда. В комплексе белемнитов отмечается 
первое появление Pachyteuthis producta Gust. (Густоме- 
сов, 1993), среди двустворчатых моллюсков суще
ственного обновления не наблюдается. В комплексе 
фораминифер (зона Epistomina uhligi—Lenticulina rus
siensis) происходит резкое обеднение видового соста
ва. В этой зоне в массовом количестве встречаются 
виды-индексы, а из типичных его представителей 
следует отметить лишь Labalina milioliniformis (Paalz.) 
и Epistomina nemunensis Grig. Мощность коломенской 
толщи достигает 8 м при обычных значениях 1—2 м.
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В восточных районах, начиная с меридиана Вос- 
кресенска, коломенские глины замещаются новосел- 
ковской толщей (Jгт). Свое название (Олферьев, 
1986) она получила от известного разреза на правобе
режье Оки под д. Новоселки, в 5 км ниже г. Рязани, 
который изучали С.Н. Никитин, Д.И. Иловайский, 
Л.Ш. Давиташвили и М.С. Месежников. Толща пред
ставлена темно-серой до черной алевритовой извест- 
ковистой глиной с фосфоритовыми стяжениями, 
местами переходящей в глинистый темно-зеленовато- 
серый глауконитовый алеврит. Заключенные в глинах 
аммониты Amoeboceras altemoides (Nik.), A  serratum (Sow.) 
и A. cf. damoni Spath позволяют коррелировать ново- 
селковскую толщу с коломенской, хотя не исключена 
принадлежность самых нижних ее слоев среднему 
оксфорду, на что указывают приуроченные к ним в 
стратотипе Amoeboceras nunningtonense Wright. Однако 
такому выводу противоречит определенный по всему 
разрезу толщи в Новоселках комплекс фораминифер, 
принадлежащий зоне Epistomina uhligi—Lenticulina 
russiensis. Максимальная мощность новоселковской 
толщи 6 м. Восточнее линии Спасск-Рязанский— 
Тула стратон уничтожен предмеловым размывом.

В региональной шкале коломенская и новоселков- 
ская толщи принадлежат коломенскому горизонту 
(J3kl) (Олферьев, 1986).

Разрез верхнего оксфорда завершается ермолин- 
ской свитой (З3ег), которая была выделена Т.Ю. Жаке 
(Олферьев, 1986). Свое название свита получила от 
д. Ермолино Мытищинского р-на Московской обл., 
где скв. 39 в инт. 94,5—105,8 м был вскрыт ее страто
типический разрез. Парастратотипом свиты служит 
обнажение под кладбищем в с. Боршево Бронницкого 
р-на Московской обл. Рассматриваемый стратон от
ражает этап максимального распространения поздне
юрской трансгрессии, обусловленной значительным 
эвстатическим подъемом уровня моря, что привело 
к максимальному ареалу свиты с перекрытием наибо
лее повышенных элементов доюрского рельефа. Так, 
северо-восточнее, западнее и южнее Москвы ермо- 
линская свита с размывом залегает на породах карбо
на. Следы этой трансгрессии прослеживаются далеко 
за пределами поля современного развития свиты. От
дельные выходы ермолинской свиты, содержащие 
характерную для этого стратона фауну, были обнару
жены в Медынской палеоложбине Калужской обл. 
севернее Козельска, а также у сел Мятлево и Кремен- 
ское соответственно западнее и севернее Медыни. 
Этот факт свидетельствует об ингрессии позднеокс
фордского моря в западном и юго-западном направ
лении по понижениям в рельефе и подтверждается 
последовательным изменением возраста подстилаю
щих пород от верхнего оксфорда (коломенская тол
ща) до бата (Трояновская толща).

Описываемый стратон сложен темно-серыми и 
черными сильноалевритовыми слюдистыми глауко
нитовыми глинами, содержащими черные глянцевые 
стяжения фосфорита и обилие мелких давленных пи- 
ритизированных ядер аммонитов. В глинах отмеча

ются незакономерно расположенные прослои темно- 
зеленовато-серых глинистых алевритов и черных 
вязких глин.

Ермолинская свита как по своим литологическим 
особенностям, так и по заключенным в ней остаткам 
аммонитов целиком и полностью отвечает отложени
ям, выделявшимся в Подмосковье С.Н. Никитиным 
(1881, 1884, 1886, 1887) и А.П. Павловым (1923) в ка
честве секванского яруса. А.Д. Архангельский (1922) 
и А.Н. Розанов (1920, 1927) описывали их в ранге 
альтерновых слоев нижнего кимериджа. Поскольку 
секванский ярус, установленный в середине XIX в. 
в Англо-Парижском бассейне, по современным пред
ставлениям охватывает самую верхнюю часть оксфор
да и нижнюю часть кимериджа, то правота первых 
двух исследователей, а также А.М. Жирмунского (1916) 
неоспорима. На это указывают встреченные в нижней 
части свиты (нижней подсвите) аммониты Amoebo
ceras freboldi Spath, A. leucum Spath, A. cf. lineatum 
(Saif.), A. ovale (Quenst.), A. reclinatoaltemans (Nik.), 
A. cf. rosenkrantzi Spath, A. tuberculatoaltemans (Nik.), 
A. bauhini (Opp.) и Ringsteadia cunecta (Trd.), свиде
тельствующие о ее принадлежности самой верхней 
зоне Amoeboceras ravni верхнего оксфорда. В полных 
разрезах в верхней части свиты присутствуют аммони
ты нижнего кимериджа. Глины, охарактеризованные 
позднеоксфордскими аммонитами, как и нижележа
щая коломенская толща, содержат фораминиферы 
зоны Epistomina uhligi—Lenticulina russiensis. Однако 
в слоях, непосредственно подстилающих кимеридж- 
скую часть свиты, в комплексе фораминифер появ
ляется весьма характерный вид Epistomina unzhensis 
Azb. (= Е. uhligiflmbriata Azb.), а также единичные пред
ставители кимериджского комплекса Epistomina ргае- 
tatariensis (Umansk.) и Lenticulina kuznetsovae Umansk. 
По всему разрезу ермолинской свиты и только к ней 
приурочены многочисленные находки белемнитов 
Cylindroteutlus kostromensis Ger., а также аммонитов 
Prorasenia stephanoides (Орр.) и P. mniovnikensis (Nik.).

В связи с несогласным залеганием волжского яру
са, срезающего подстилающие отложения кимериджа 
и верхнего оксфорда с северо-запада на юго-восток, 
на северной окраине Москвы выпадает из разреза ки- 
мериджская часть свиты, а в районе Рязани — и ее 
верхнеоксфордская часть. Следы ее былого более ши
рокого распространения фиксируются в виде пере
мытых стяжений фосфоритов с аммонитами Amoe
boceras freboldi Spath и A. leucum Spath в основании 
волжского яруса на правобережье Оки ниже Рязани 
(Месежников и др., 1989). Мощность верхнеоксфорд
ской части ермолинской свиты достигает 12 м.

Кимериджский ярус. Нижний подъярус

Кимериджская часть ермолинской свиты (верхняя 
подсвита) сохранилась от предволжского размыва 
в северных районах рассматриваемой территории.
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Южная граница ее распространения трассируется 
от Волоколамска через Истру, Дедовск, Мытищи на 
пос. Железнодорожный, Павловский Посад, Орехо- 
во-Зуево, Петушки и далее по левому берегу Клязьмы 
на Владимир. На правобережье Клязьмы кимеридж 
сохранился в бассейне р. Поля от ее устья до пос. Ми- 
шероновский и г. Рошаль. Литологически кимеридж- 
ская часть ермолинской свиты неотличима от оксфорд
ской. Лишь в самой ее верхней части обособляется 
регионально выдержанный слой мощностью до 2,5 м, 
насыщенный остатками пелеципод Meleagrinella leeana 
W&t. (= М. subtilis Geras.), в основании которого иногда 
отмечаются фигурные, содержащие алевритовый ма
териал фосфориты. Принадлежность верхнеермолин- 
ской подсвиты нижнему кимериджу подтверждается 
находками в ней аммонитов Amoeboceras kitchini (Saif.), 
A. kapffi (Орр.), Divisosphinctes magistri Bov. et Flor. и 
двустворчатых моллюсков Loripes kostromensis Geras., 
L. scaphoides (Кг.) и Amberleya pulchra Geras. Вместе 
с ними определены характерные для всего разреза 
свиты Prorasenia mniovnikensis (Nik.), P. stephanoides 
(Opp.), P. pralairei (Tavre), Ringsteadia cuneata (Trd.), 
Cylindroteuthis kostromensis Geras., C. producta Gust, и 
формы широкого вертикального диапазона — Astarte 
cordata (Trd.), Oonia calypso (d’Orb.), Acteon frearsianus 
d’Orb. и др. С основания верхней подсвиты резко об
новляется комплекс фораминифер. В нем исчезает 
большинство оксфордских форм и появляются или 
приобретают доминирующее значение кимериджские 
Nodosaria pseudohispida Gerke, Lenticulina kuznetsovae 
Umansk., L. tumidiscula Pjatk., Astacolus gerassimovi 
(Umansk.), A. pizhmensis Jak., Saracenaria expleta Azb., 
S. feriata Grig., S. kostromensis Umansk., Planularia 
tricostata (Reuss.), Vaginulina prodigiosa Jak., Citharina 
parallela (Biel, et Poz.), Pseudolamarckina dainae Starts., 
Epistomina cognita Jak., E. imitabilis Grig., E. praetata- 
riensis (Umansk.), E. ventriosa Esp. et Sig., свойственные 
зоне Lenticulina kuznetsovae—Epistomina praetatariensis. 
В слоях с Meleagrinella leeana близ кровли ермолин
ской свиты впервые появляются фораминиферы 
Mironoviella lloydi Dain, Magrinulina buskensis Biel et 
Poz., Tristix temirica Dain и определенные H.H. Кол- 
пенской остракоды Schuleridea aff. elevata Lub., Pro- 
tocythere rodewaldensis (Kling.) и Crucicythere sp. nov. 
Второй вид остракод известен из кимериджа Днеп
ровско-Донецкой впадины, Англии, Франции, Гер
мании и бассейна р. Унжи. Следует подчеркнуть, что 
для верхней части ермолинской свиты характерно 
обилие радиолярий, принадлежащих насселляриям и 
спумелляриям.

В заключение следует отметить некоторую нео
пределенность возраста верхних слоев ермолинской 
свиты. В вышележащих глинах обнаружена фауна, при
надлежащая средней зоне (Aulacostephanus eudoxus) 
верхнего кимериджа. Палеонтологические остатки 
нижней (Aulacostephanus mutabffis) зоны севернее 
Москвы неизвестны. В то же время М.С. Месежни- 
ковым установлено, что характерные для нижнего

кимериджа амебоцерасы продолжали существовать и 
в позднем кимеридже, встречаясь и в зоне Aulaco
stephanus eudoxus. По этим же причинам не имеет на
дежной датировки рубеж между зонами Lenticulina 
kuznetsovae—Epistomina praetatariensis “нижнего” и 
Haplophragmium monstratus—Pseudolamarckina pseudo- 
q'asanensis “верхнего” кимериджа. He исключено, что 
слои с Meleagrinella leeana могут иметь уже верхнеки- 
мериджский возраст. Мощность верхнеермолинской 
подсвиты достигает 9 м, а всей свиты в целом — 17 м.

Помимо основного поля распространения нижне
го кимериджа, его отдельные фрагменты сохранились 
от последующих размывов в пределах погребенных 
юрских ложбин на юго-западе. Один из таких разре
зов был изучен еще Н.Т. Зоновым (1937) в окрестно
стях с. Кременское Медынского р-на Калужской обл., 
где в верхней части ермолинской свиты в глаукони
товых глинах были обнаружены фосфоритовые кон
креции с Prorasenia stephanoides (Орр.). Позднее при 
среднемасштабном картировании (Н.И. Бирюков и др.) 
нижнекимериджские отложения, слагающие верхнюю 
часть ермолинской свиты и содержащие Amoeboceras 
kitchini (Saif.), Desmosphinctes sp., Cylindroteuthis kostro
mensis Geras., Loripes cf. scaphoides (Kr.), Parallelodon 
pictum (Mil.) совместно с фораминиферами зоны 
Lenticulina kuznetsovae—Epistomina praetatariensis, были 
вскрыты в Медынской ложбине севернее с. Кремен
ское у деревень Свердлове и Левино.

На двух других изолированных разрезах нижнего 
кимериджа мы остановимся при характеристике 
верхнего подьяруса.

В региональной шкале ермолинская свита выделе
на в самостоятельный ермолинский горизонт (13ег) (Ол
ферьев, 1986).

Верхний подъярус

Верхнекимериджские отложения развиты на край
нем севере описываемой территории, где с размывом 
и, возможно, стратиграфическим перерывом, отвеча
ющим фазе Aulacostephanus mutabilis, перекрывают 
ермолинскую свиту. Они выделены в горкинскую тол
щу (J}gr), которая получила название по с. Горки Алек
сандровского р-на Владимирской обл., где скв. 181 
в инт. 132,4—139,0 м вскрыт ее стратотип (Олферьев, 
1986). Южная граница распространения этого стра
тона протягивается от Клина на Дмитров, Сергиев 
Посад и далее на Кольчугино и Суздаль. Горкинская 
толща сложена серыми и темно-серыми до черных 
известковистыми глинами, содержащими в основа
нии скопления фосфоритовых желваков и переотло- 
женные (?) из ермолинской свиты фосфатизирован- 
ные ядра Prorasenia sp. и Amoeboceras sp. Заключенные 
в глинах аммониты Aulacostephanus eudoxus (d’Orb.) и 
A. pseudomutabilis (Lor.) указывают на принадлежность 
ее средней зоне верхнего кимериджа. Вместе с ними 
встречены аммониты Amoeboceras kitchini (Saif.), бе
лемниты Cylindroteuthisporrecta (Phill.) и двустворчатые
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моллюски относительно широкого стратиграфиче
ского диапазона — Loripes kostromensis Geras., Liostrea 
plastica (Trd.), Astarte cordata (Trd.) и гастроподы Oonia 
callipso (d’Oib.). Фораминиферы принадлежат комплексу 
зоны Haplophragmium monstratus—Pseudolamarckina 
pseudoijasanensis, для которого помимо видов-индек- 
сов характерны Lenticulina bakhtiarovensis Dain et К  Kuzn., 
Citharinella emendata K. Kuzn. et Umansk., Epistomina 
praereticulata Mjatl., E. stellicostata (Biel, et Poz.), E. ta
tariensis (Dain), Mironovella atveolata Mjatl. и др. Из ост- 
ракод продолжает встречаться Protocythere rodewaldensis 
(Kling.) — кимериджский вид, известный из верхне- 
ермолинской подсвиты. Максимальная мощность гор- 
кинской толщи может достигать 11м.

Помимо северного поля сплошного развития верх
него кимериджа, его присутствие установлено запад
нее и южнее Москвы, где эти отложения сохранились 
от последующего размыва в пределах древних лож
бин. Наиболее известный разрез изучен П.А. Гераси
мовым (1971) на правом берегу р. Москвы против 
д. Игнатьево ниже пос. Тучково. Он приурочен к борту 
Главной Московской ложбины. К верхнему кимериджу 
отнесены черные глауконитовые глины с Aulacoste- 
phanus eudoxus (d’Orb.), A. pseudomutabilis (Lor.) и Exo- 
gyra virgula (Defr.). Эти глины выделены в рузскую 
толщу (J3/%). Последняя получила название по г. Руза 
Московской обл., в 23 км восточнее которого нахо
дится стратотип (Олферьев, 1986). Несмотря на ма
лую мощность (0,6 м), она, вероятно, отвечает полно
му объему верхнего кимериджа в этом районе, на что 
указывают характерные для верхней зоны этого яруса 
устрицы и переотложенные в основании волжского 
яруса конкреции фосфоритов с типичными для ниж
ней зоны аммонитами Aspidoceras acanthicum (Орр.) и
A. deaki (Herb.). Эти глины подстилаются маломощны
ми (всего 4—8 см) зеленовато-бурыми глауконитовыми 
песками, содержащими неокатанные и неисточенные 
фоладами конкреции фосфорита с нижнекимеридж- 
скими аммонитами. На этом основании П А  Герасимов 
отнес песчаный слой к нижнему кимериджу. На наш 
взгляд, не исключен вариант, при котором следует 
считать слой песка базальным горизонтом рузской 
толщи, а присутствие в нем конкреций фосфоритов 
следует объяснять размывом верхней части ермолин
ской свиты, нижняя подсвита которой служит ложем 
для этих песков.

Весьма сходное строение с описанной выше рузской 
толщей обнаруживает разрез, вскрытый в Копцев- 
ской погребенной ложбине скв. 23 в инт. 53,8—59,2 м 
северо-западнее г. Бабынино в Калужской обл. Он по 
данным В.Ф. Филиповича представлен серыми со 
слабым зеленоватым оттенком сланцеватыми глина
ми с аммонитами Aulacostephanus sp. и Physodoceras 
sp., двустворчатыми моллюсками Loripes kostromensis 
Geras., Inoceramus sp. и брахиоподами “Rhynchonella” 
sp. В средней части глин встречен прослой зелено
вато-серого пелециподового мергеля с остатками пе- 
рисфинкид, иноцерамов и Loripes kostromensis Geras.

В основании толщи, как и в стратотипе, прослежива
ется прослой тонкозернистого темно-зеленого интен
сивно биотурбированного глауконитового глинистого 
песка мощностью 0,2 м. Общая мощность рузской 
толщи у г. Бабынино составляет 5,4 м.

Далее на север следы верхнего кимериджа в виде 
фосфатизированных ядер аммонитов рода Aspidoceras 
установлены в районе с. Мятлево Медынского р-на 
в подошве меловых отложений, сохранившихся над 
Медынской ложбиной. Аналогичное явление отмеча
ется и в базальных слоях волжского яруса, которые 
над погребенными ложбинами до такой степени на
сыщены окатанными обломками фосфатизирован
ных ядер верхнекимериджских аммонитов Aspidoceras 
liparum (Орр.), A. longispirum (Sow.), Aulacostephanus 
pseudomutabilis (Lor.), A. cf. undorae (Pavl.) и др., что 
многими исследователями эти породы ошибочно 
принимались за коренной кимериджский слой. Из та
ких разрезов П.А. Герасимов и А.Э. Константинович 
(1948) указывают на обнажения в урочище Можжинка 
близ Звенигорода, д. Федотово на р. Рузе, между с. Ро
маново и д. Папино на р. Наре, а также под бывшими 
селами Дьяковское и Чагино, которые в настоящее 
время вошли в черту Москвы.

Еще севернее верхнекимериджские темно-зеленые 
глауконитовые слюдистые глины с Aulacostephanus cf. 
pseudomutabilis (Lor.) и Loripes kostromensis Geras, были 
вскрыты в ненарушенном залегании скв. 41 (инт. 35,0—
36,0 м) у д. Свердлове в Медынской ложбине северо- 
западнее с. Кременское.

Весьма специфичные отложения выделены в ка
лужскую свиту (J3klz), получившую свое название по
г. Калуге. И.Н. Леоненко у с. Копцево Мещевского р-на 
в левом склоне р. Серены описал ее разрез, выбранный 
впоследствии в качестве стратотипа А.Г. Олферьевым 
(1986). Калужская свита ингрессивно выполняет пра
вый Копцевский приток Медынской палеодолины и 
с размывом залегает на нижнеермолинской подсвите 
и перекрывается берриасом. Калужская свита сложена 
глинистыми трепелами или гезами светло-серой или 
желтовато-серой окраски, которые местами пересла
иваются с темно-серыми глауконитовыми глинами, 
весьма сходными с глинами рузской толщи. Базальные 
слои свиты, по-видимому, принадлежат еще нижнему 
кимериджу, на что указывают заключенные в них 
аммониты Prorasenia stephanoides (Орр.), P. pralairei 
(Favre), Divisosphinctes magistri Ilov. et Flor., но основ
ная ее часть принадлежит верхнему подъярусу в пол
ном объеме, что подтверждается находками аммони
тов Aspidoceras acanthicum (Орр.), A. longispirum (Sow.), 
Aulacostephanus eudoxus (d’Orb.), A pseudomutabilis (Lor.), 
Amoeboceras volgae Pavl. и устриц Exogyra virgula Defr. 
Мощность свиты до 12 м.

Встает вопрос: с чем можно связать столь специфич
ный кремнистый состав калужской свиты, развитой в 
периферической части поля современного распростра
нения верхней юры и как объяснить присутствие в ней 
тетической формы Aspidoceras acanthicum (Орр.), не
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известной в других районах Русской платформы? Мы 
уже отмечали специфику условий залегания юрских 
пород в понижениях добатского рельефа на юго- 
западе описываемого региона. Верховья этих ложбин 
располагались к северу от древнего водораздела, про
тягивающегося с запада на восток от Починка Смо
ленской обл. через Спас-Деменск, Барятино, Сухиничи, 
Козельск, Белев и Плавск на Волово и отделяющего 
наложенный на Воронежский массив северный борт 
Украинской впадины от Московской синеклизы. Су
ществование линейно ориентированного поднятия, 
служившего в юрское время древним водоразделом 
между двумя крупными палеобассейнами — Москов
ским и Украинским, — подтверждается не только 
отсутствием в его пределах юрских отложений, но и 
абсолютной литологической несхожестью одновоз
растных средне- и верхнеюрских стратонов двух этих 
бассейнов, а также строго индивидуальной историей 
развития каждого из них. Колебания уровня эпикон- 
тинентальных морей в келловей-оксфордское время 
приводили к ингрессиям последних в ложбины вплоть 
до их верховьев, а в последующие регрессии — к почти 
полному размыву отложившихся осадков, что обусло
вило фрагментарность и невыдержанность по латера- 
ли келловей-оксфордских образований. Однако не ис
ключено, что подъем уровня моря в кимеридже был 
столь высок, что установилась кратковременная связь 
Украинского и Московского палеобассейнов. В районе 
Обояни и Рыльска на западе Курской обл. известна 
рыльская толща кремнистых песчаников, алевритов, 
спонголитов и гезов мощностью до 63 м, возраст ко
торой оценивается как позднеоксфордско-волжский. 
При наличии такой связи можно объяснить переме
жаемость в Копцевской ложбине кремнистых пород, 
характерных в это время для Украинской синеклизы, и 
глауконитовых глин, типичных для Суббореальной об
ласти, к которой принадлежит Московская синеклиза, 
а также пути миграции южноевропейских аммонитов 
в Суббореальную провинцию.

В заключение следует отметить, что позднекиме- 
риджская морская трансгрессия захватила обширные 
территории и оставила свои следы на юго-востоке 
рассматриваемого региона (в Рязанской обл.) — дале
ко за контуром современного распространения гор- 
кинской толгци в виде залегающих в основании бер- 
риаса или валанжина черных, источенных фоладами 
глянцевых фосфоритовых галек, фосфатизированных 
ядер верхнекимериджских аммонитов и переотло- 
женных фораминифер, среди которых преобладают 
такие виды, как Pseudolamarckina pseudorjasanensis 
Dain и P. poldnica Biel, et Pozar.

Волжский ярус

Волжские отложения с четким размывом и регио
нальным несогласием, выраженным последователь
ным выпадением из разреза в южном направлении 
верхнего, затем нижнего кимериджа, а в окрестностях

Венева и оксфордского яруса, залегают на породах 
верхней и средней юры. В свою очередь в результате 
последующих размывов в берриасский и валанжин- 
ский века на востоке рассматриваемого региона этот 
ярус выпадает из разреза, а потому наибольшей пол
нотой и мощностью волжские отложения характери
зуются на западной окраине Московской обл.

В составе волжского яруса выделяются три подьяру- 
са. Нижний на исследованной территории до настоя
щего времени не обнаружен. С большой натяжкой 
можно предполагать его былое присутствие в р-не 
Спасска-Рязанского, поскольку в классическом раз
резе бореального берриаса у д. Никитино из песков 
рязанского горизонта был получен комплекс фора
минифер, в котором доминирует Pseudolamarckina 
polonica (Biel, et Pozar.), стратиграфический диапазон 
которого ограничен верхним кимериджем и нижне
волжским подъярусом. Кроме того, в базальных слоях 
средневолжской костромской свиты в окрестностях 
Москвы также отмечается присутствие этого вида в 
заметном количестве. Верхний подъярус волжского 
яруса по современным представлениям принадлежит 
уже меловой системе.

Средний подъярус

Среднему подьярусу принадлежат костромская сви
та, мневниковская серия в объеме егорьевской и фи- 
левской свит и основание лопатинской свиты.

Костромская свита (J3ks) получила свое название 
(Олферьев, 1986) от Костромской обл., где в Манту- 
ровском р-не (10 км южнее г. Мантурово) на право
бережье Унжи, в р-не деревень Самылово и Ивкино, 
в оврагах ранее обнажался ее стратотипический раз
рез. Она развита на западе рассматриваемой террито
рии, и площадь ее повсеместного распространения 
в комплексе волжских отложений ограничивается 
линией Александров—Москва—Калуга. К востоку от 
нее лишь в отдельных разрезах фиксируются уцелев
шие от предмневниковского размыва фрагменты не
когда единого поля этого стратона. Наиболее южные 
из них вскрыты карьерами на Егорьевском месторож
дении фосфоритов.

В строении костромской свиты прослеживается 
отчетливо выраженная фациальная изменчивость. На 
западе она сложена темно-серыми с зеленоватым от
тенком глинистыми известковыми неясноплитчатыми 
алевритами или тонкозернистыми песками, насыщен
ными раковинами мелких двустворчатых моллюсков, 
рострами белемнитов и фосфоритами. В основании 
слоя очень часто присутствуют окатанные и источен
ные сверлящими моллюсками желваки фосфоритов 
с ядрами аммонитов обоих подьярусов кимериджа. 
В кровле песков повсеместно прослеживается регио
нально выдержанный фосфоритовый слой, состоящий 
из стяжений песчано-глауконитовых фосфоритов, 
часто сцементированных в плиту мощностью до 0,3 м. 
Этот слой в генетическом отношении представляет
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собой твердое дно высокой степени зрелости. Именно 
к плите приурочено большинство находок аммонитов.

К востоку от меридиана Москвы пески и алевриты 
костромской свиты, которые еще присутствуют в 
Мневниках и Щукине, замещаются тонкоплитчатыми, 
иногда микрослоисгыми темно-серыми битуминоз
ными глинами, часто содержащими остатки давленых 
раковин зарайскитов. Мощность сланцев, которые 
можно наблюдать в восточной части Москвы (Чаги- 
но, Капотня, Братеево), обычно не превышает 0,5 м. 
Они также перекрыты фосфоритовой плитой, кото
рая к востоку от Москвы на многих участках оказа
лась размытой в предьегорьевское время, на что ука
зывал еще А.Д. Архангельский (1922, с. 286). Самый 
восточный пункт присутствия битуминозных глин 
зафиксирован в районе Егорьевска и Коломны (с. Лу
керьино).

Костромская свита принад лежит зоне Dorsoplanites 
panderi, на что помимо вида-индекса указывают за
ключенные в ней Dorsoplanites dorsoplanus (Vlschn.), 
Pavlovia pavlovi (Mich.), P. menneri Mich., Zaraiskites 
zarajskensis (Mich.), Z. scythicus (Vischn.), Z. quenstedti 
(Rouill.), Z. diprosora Dov., Z. stschukinensis (Mich.), 
Z. pilicensis (Mich.), Z. tschemyschovi (Mich.), Z. michal- 
skii Mitta, Michalskia miatschkoviensis Dov., Acuticostites 
acuticostatus (Mich.), A. bitrifurcatus Mitta, Cylindroteuthis 
magniflca (d’Orb.), Buchia mosquensis (Buch), B. rugosa 
(Fisch.), Inoceramus pseudoretrorsus Geras., Gryphaea 
curva (Geras.), Scurria maeotis (Eichw.) и др. Полный 
перечень моллюсков, губок и других фоссилий из ко
стромской свиты можно найти в работах П.А. Гераси
мова (1955а,б, 1960, 1986, 1992), В.В. Мигга (1993), 
П.А. Герасимова и др. (1995).

И алевролиты и глины содержат фораминиферы 
зоны Lenticulina infravolgaensis — Saracenaria pravosla- 
vlevi, для которой помимо массового присутствия 
видов-индексов, а также Saracenaria kasanzevi (Furs, et 
Pol.), S. pravoslavlevi (Furs, et Pol.), Lenticulina oma- 
tissina (Furs, et Pol.), Astacolus obliteratus (Furs.), харак
терно появление Astacolus polyhymnius (Furs, et Pol.). 
Фон этого комплекса составляют Tristix temirica Dain, 
Lenticulina bakhtiaroviensis Dain et K. Kuzn., L. kovalev- 
skyi Dain, L. selecta K. Kuzn., L. undorica (Furs, et Pol.), 
L. besairieri Espit. et Sigal, Planularia uralensis (Furs, et 
Pol.), Astacolus klahni Mjatl., A. neglensis K. Kuzn., Vagi- 
nulinopsis embaensis (Furs, et Pol.), Saracenaria mirabi- 
lissima (Furs, et Pol.), S. prolata (K. Kuzn.), Marginulinita 
zojeae Dain et K. Kuzn., Marginulina striatocostata Reuss, 
Citharina brevis (Furs, et Pol.), C. angustissima (Furs, et 
Pol.), C. uhligt (Furs, et Pol.), C. raricostata (Furs, et Pol.), 
C. heteropleura (Terq.), C. nitidiscula K. Kuzn., C. virgatus 
(Furs, et Pol.), Mironoviella gemina Dain, Epistomina 
stellicostata (Biel, et Poz.) и Conorboides propatulus Dain. 
Остракоды представлены характерными для волж
ских отложений Печорской синеклизы и Поволжья 
видами Cytherella ovoidea Donze и С. recta Shar. Мощ
ность костромской свиты не превышает 2 м.

В заключение следует отметить, что область нако
пления осадков костромской свиты была значитель
но шире современного ее распространения, на что 
указывают находки аммонитов Zaraiskites quenstedti 
(Rouill.) в базальных слоях меловой системы, обнару
женных у с. Мал ахово (20 км юго-западнее Тулы), 
д. Головеньки (8 км западнее г. Щекино), в окрестно
стях г. Липки и пос. Волово.

Мневниковская серия (J3mnv), охватывающая сово
купность егорьевской и филевской свит, представля
ет собой самостоятельный и полностью завершенный 
седиментационный ритм, в котором егорьевская сви
та отражает его трансгрессивную ветвь, а филевская 
(в своей нижней части) — максимум мневниковской 
трансгрессии, и регрессивный этап, запечатленный 
в верхах этой свиты. Свое наименование серия полу
чила от “Мневниковского яруса” Г.Е. Щуровского 
(1867), названного в свою очередь по бывшему 
с. Мневники, ныне вошедшему в состав Хорошев
ского района Москвы. Здесь на левобережье Москвы, 
в устье Студеного оврага, А.Н. Розановым (1912) была 
детально изучена часть классического разреза “ниж
него волжского яруса”, выбранная впоследствии (Ол
ферьев, 1986) за стратотип. Ныне она вследствие за
стройки недоступна для наблюдения. Мневниковской 
серии в региональной схеме отвечает мневниковский 
горизонт (J3 mnv).

Егорьевская свита (J3eg) представляет собой ба
зальную часть мневниковской серии. Свое название 
она получила от г. Егорьевска и Егорьевской группы 
фосфоритовых месторождений, где в карьерах вскрыт 
ее стратотипический разрез (Олферьев, 1986). Стра
тон развит шире костромской свиты и на восток про
слеживается до Владимира, Рошаля, Луховиц и далее 
по правобережью Оки до Рязани. Южная граница ее 
распространения протягивается от Обнинска на Че
хов, Венев, Серебряные Пруды и далее на Спасск- 
Рязанский. В то же время на западе Московской обл. 
егорьевская свита нередко выпадает из разреза, что 
было отмечено еще А.Д. Архангельским (1922, с. 248). 
Породы егорьевской свиты с размывом залегают на 
костромских или более древних юрских отложениях, 
что подтверждается обилием в ее подошве фосфати- 
зированных ядер аммонитов, принадлежащих глав
ным образом зоне Dorsoplanites panderi. Обилие пе- 
реотложенных из костромской свиты аммонитов 
в подошве егорьевских отложений нередко приводи
ло даже в недавно опубликованных работах (Митга, 
1993; Герасимов и др., 1995) к представлениям о при
надлежности базальных слоев к нижней зоне средне
волжского подьяруса.

Егорьевская свита сложена темно-зеленым и зеле
новато-серым мелкозернистым алевритовым глауко- 
нит-кварцевым песком, неравномерно известковым 
и фосфатизированным, содержащим конкреции фос
форита песчано-глауконитового типа. В верхней части 
свиты отмечается скопление фосфоритов, сцементиро
ванных фосфатизированным песком в так называемую



БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ТЕШ. 2012. Т. 87, ВЫП. 4 51

плиту, которая, на наш взгляд, отражает седимента- 
ционный перерыв и представляет собой типичный 
хардграунд. Прекрасная характеристика егорьевской 
свиты дана П.А. Герасимовым и А.Э. Константино
вич (1948) в объеме слоев “а” и “б” зоны Virgatites 
virgatus. На принадлежность егорьевской свиты к ни
зам этой зоны указывает постоянное присутствие 
среди аммонитов кроме вида-индекса еще и Virgatites 
crassicostatus Mitta, V. gerassimovi Mitta, V larisae Mitta, 
Vpalassianus (d’Orb.), V. pusillus (Mich.), V sosia (Vischn.), 
Dorsoplanites serus Geras., D. rosanovi Geras., Lomonosso- 
vella lomonossovi (Vischn.), L. blakei (Pavl.), L. michalskii 
Mich., Serbarinovella serbarinovi Mitta, S. ringstediae- 
formis (Geras.). Только к верхней части свиты (фосфо
ритовой плите) приурочены находки редких для Под
московья и весьма распространенных в окрестностях 
Рыбинска Craspedites ivanovi Geras, и С. pseudofragilis 
Geras., а также губок Pachyascus lopatinensis Geras., 
Sphenaulax argillaceus Trd., S. subargillaceus Geras., S. in- 
fundibuliformis Eichw., S. piriformis Geras. В егорьевской 
свите впервые появляются белемниты Cylindroteuthis 
volgensis d’Orb., С. efflorescens (Eichw.), Pachyteuthis 
rouillieri (Pavl.), двустворки Buchia flscheriana (d’Orb.),
B. krotovi (Pavl.), B. russiensis (Pavl.) и др. (Герасимов 
и др., 1995). До последнего времени фораминифер 
в описываемых отложениях не находили. В 1990-е гг. 
на северной окраине Москвы из керна скважины, 
пройденной у д. Бородино, обнаружены единичные 
Vaginulinopsis embaensis (Furs, et Pol.). Мощность свиты 
не превышает 3,8 м.

Филевская свита (Jj/Z). Отражает максимум мнев- 
никовской трансгрессии и ее регрессивную ветвь, по
лучила свое название от Филевского парка в Кунцев
ском р-не Москвы, где находится разрез, выбранный 
за стратотип свиты (Олферьев, 1986). Она полностью 
отвечает горизонту черных глин А.Н. Розанова (1912) 
и слою “в” зоны Virgatites viigatus П.А Герасимова и 
А.Э. Константинович (1948). Филевская свита разви
та в западной части рассматриваемой территории, а к 
востоку от меридиана Москвы уцелела от последую
щего предлыткаринского размыва лишь на отдельных 
незначительных по площади участках. Она согласно, 
но со следами незначительного седиментационного 
перерыва (в виде твердого дна в кровле егорьевской 
свиты), с четким литологическим контактом пере
крывает последнюю. Свита сложена сильноглини
стыми темно-серыми глауконитовыми известкови- 
стыми алевритами, постепенно переходящими вверх 
в глинистые некарбонатные тонкозернистые пески той 
же окраски. Для всего разреза филевской свиты харак
терна субгоризонтально ориентированная рябцеватая 
текстура, обусловленная неравномерным распределе
нием в породе глинистого материала. В филевской сви
те (преимущественно в ее нижней, алевритовой части) 
присутствуют почти все аммониты, известные и из ни
жележащей егорьевской свиты, за исключением Vir
gatites palassianus (d’Orb.). Кроме них Н.П. Михайло

вым были определены специфичные лишь для этой 
свиты формы Virgatites rosanovi Mich., Laugeites stschu- 
rowskii (Nik.), Crendonites kuncevi Michl., Begemoth sp., a
А.П. Герасимовым (1986) — новые виды рода Ker- 
berites. На этом основании филевская свита отнесена 
к верхней (Virgatites rosanovi) подзоне зоны Virgatites 
virgatus.

Указывая на специфичность заключенной в фи
левской свите фауны, которая, по мнению А.Д. Ар
хангельского (1922, с. 246), могла бы быть обособлена 
в самостоятельную зону, нельзя не упомянуть об от
меченной еще А.Н. Розановым (1912) ее плохой со
хранности, что обусловлено низкой степенью фосфа- 
тизации филевских глин и соответственно слабой 
фоссилизацией остатков головоногих моллюсков. 
В настоящее время в работах В.В. Митта (1993) ста
вится под сомнение валидность вида Virgatites rosanovi 
Mich, из-за неудовлетворительной сохранности голо
типа. Этот же исследователь полагает, что Crendonites 
kuncevi Mich, является младшим синонимом Virgatites 
pallasianus (d’Orb.), a Begemoth sp. представляет собой 
фрагмент крупного экземпляра Lomonossovella lomo
nossovi (Vischn.). На этом основании В.В. Митта пред
ложил (Герасимов, 1992; Герасимов и др., 1995) заме
нить подзону Virgatites rosanovi на Craspedites ivanovi. 
На наш взгляд, такая замена отнюдь не является эк
вивалентной, посколько предложенный вид-индекс 
известен только из фосфоритового горизонта ниже
лежащей егорьевской свиты, а в филевских отложе
ниях он до настоящего времени не найден. Здесь же 
следует подчеркнуть, что деление зоны Virgatites vir
gatus на подзоны требует коррекции, поскольку 
виды-индексы подзон Virgatites gerassimovi, Virgatites 
virgatus и Craspedites ivanovi не образуют декларируе
мой стратиграфической последовательности, встре
чаясь совместно в егорьевской свите. Наоборот, в вы
шележащей филевской свите из трех вышеуказанных 
таксонов продолжает встречаться лишь вид-индекс 
средней (по В.В. Митта) подзоны — Virgatites virgatus.

По фораминиферам филевская свита отвечает 
зоне Lenticulina ponderosa—Flabellamniina lidiae. Для 
комплекса этой зоны помимо видов-индексов харак
терны Lenticulina infravolgaensis (Furs, et Pol.), Astacolus 
polyhymnius (Furs, et Pol.), Vaginulinopsis embaensis 
(Furs, et Pol.), Saracenaria pravoslavlevi (Furs, et Pol.), 
S. kasanzevi (Furs, et Pol.), S. mirabilissima (Furs, et Pol.), 
S. alta K. Kuzn., Marginulina robusta Reuss, M. striatocos- 
tata Reuss, M. pseudolinearis K. Kuzn., M. mollis K. Kuzn., 
M. kasakhstanica Kasanz., M. ukrainica K. Kuzn., 
M. nupera K. Kuzn., Nodosaria fontinensis Terq., Citharina 
raricostata (Furs, et Pol.), C. angustissima (Furs, et Pol.), 
Epistomina mosquenses (Uhlig) и Tristix temirica Dain. 
Мощность филевской свиты закономерно сокраща
ется с запада на восток от 28 м до полного выклини
вания в районе Егорьевска и Воскресенска.

Разрез юрской системы заканчивается зоной Epi- 
virgatites nikitini волжского яруса, которая имеет
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относительно неширокое площадное развитие и в пре
делах рассматриваемого региона тяготеет к централь
ным районам Московской обл. Она формирует ниж
нюю часть лопатинской свиты (J3—КJp), выделенной 
Т.Ю. Жаке (Олферьев, 1986). Свое наименование сви
та получила по Лопатинскому руднику близ г. Воскре- 
сенска, где в классическом разрезе, вскрывающем 
пограничные слои юры и мела и детально изученном 
П.А. Герасимовым (1969, 1971), выбран ее стратотип. 
По своему стратиграфическому диапазону лопатин- 
ская свита кроме зоны Epivirgatites nikitini средне
волжского подьяруса охватывает почти весь (за исклю
чением подзоны Craspedites nodiger) верхневолжский 
подъярус. Последний ранее входил в состав юры, но, 
по последним исследованиям (Сей, Калачева, 1992), 
должен принадлежать уже берриасу. Решением МСК 
(от 2 февраля 1996 г.) верхневолжские отложения 
включены в меловую систему.

Лопатинская свита несогласно залегает на подсти
лающих мневниковских образованиях, что приводит 
местами к полному выпадению последних из разреза. 
На этот факт обращал внимание еще А.Д. Архангель
ский (1922, с. 249), который писал, что в разрезе на 
правобережье Москвы между деревнями Мильково и 
Дроздово “бросается в глаза резкое уменьшение мощ
ности нижневолжского подьяруса, который измеря
ется здесь всего 2,5 метрами, тогда как в разрезе 
у Мневников мощность его доходит до 10 м; возмож
но, что это уменьшение мощности зависит от умень
шения толщины черных глин (до 1,6 м), составляю
щих верхний горизонт зоны Virgatites viigatus” (ныне 
филевская свита), которые на восток от Воскресенска 
и Егорьевска уже полностью размыты.

Лопатинская свита сложена мелкозернистыми зеле
новато-серыми и серовато-зелеными песками, кото
рые в обнажениях из-за окисления глауконита иногда 
приобретают бурую или оранжевую окраску. По своим 
литологическим особенностям рассматриваемая зона 
неотличима от вышележащих верхневолжских обра
зований и может быть идентифицирована лишь толь
ко по составу заключенной в ее песках фауны, что, как 
правило, возможно лишь в обнажениях. Поэтому до
стоверно установлено ее присутствие только по обоим 
берегам р. Москвы от Серебряного Бора (овраг Гни- 
луша) до Филей и Мневников, далее фиксируется на 
Воробьевых горах (под бывшей Андреевской богадель
ней, вблизи ныне построенного здания президиума 
Российской академии наук). Эта же зона вскрывается 
в карьерах, разрабатывающих фосфориты в Воскре
сенском и Егорьевском р-нах Московской обл. Для 
нижней части лопатинской свиты характерны аммо
ниты Epivirgatites nikitini (Mich.), Е. bipliciformis (Nik.), 
E. lahuseni (Nik.), Laugeites stschurowskii (Nik.), Kerbe- 
rites mosquensis Mich., Serbarinovella ringstediaeformis 
(Geras.), Lomonossovella lomonossovi (Vischn.), L. blakei 
Mich., Craspeditespseudofragilis Geras.; белемниты Acro- 
teuthis russiensis (d’Orb.), A. mosquensis (Pavl.), Pachyteu-

this praecorpulenta Geras, в сочетании с известным из 
мневниковского горизонта P. rouillieri (Pavl.); дву
створчатые моллюски Buchia russiensis (Pavl.), В. fische- 
riana (d’Orb.), B.jasikovi (Pavl.), Amphidonte limaciforme 
(Geras.), Astarte praeveneris gerasimovi Zakh. и обилие 
видов широкого стратиграфического диапазона, пол
ный перечень которых можно найти в работе П.А. Ге
расимова (Герасимов и др., 1995). Очень часто в опи
сываемых отложениях встречаются брахиоподы 
Mosquella oxyoptycha (Fisch.), что позволило АД. Ар
хангельскому (1922, с. 246) выделить зону Rhyncho- 
nella oxyoptycha. Среди гастропод только начиная 
с зоны Epivirgatites nikitini появляются Pleurotomaria 
rouillieri d’Orb., Ataphrus parvulus Geras., Calliomphalus 
carinatus Geras., C. subvenialis (Geras.), Purpurina kunce- 
viensis Geras., Buvignieria choroshovensis Geras., Proceri- 
thium bicinctum Geras., P. kunceviense Geras., Vanicoro 
trautscholdi Geras., Colastracon subpellati Geras, и Sulcoac- 
taeon tenuistriatus Geras. Наряду с ними встречаются 
виды, известные из подстилающих отложений волж
ского яруса, которые приведены в монографии П А  Ге
расимова (1992).

Фораминиферы в характеризуемой части разреза 
крайне редки и установлены лишь в отложениях, 
вскрытых Лопатинским карьером на фосфоритовом 
руднике близ Воскресенска (Кузнецова, 1979). Обра
зуемая ими ассоциация в зональной схеме по фора- 
миниферам (Практическое..., 1991; Унифицирован
ная..., 1993) выделена в ранге слоев с Spirofrondicularia 
rhabdogonioides — Lenticulina oligostegia, для которых 
помимо видов-индексов характерны Lenticulina kosy- 
revi К. Kuzn., L. wega К. Kuzn., Astacolus mosquensis 
K. Kuzn., Saracenaria alfa K. Kuzn., Planularia lata 
К  Kuzn., Marginulina robusta Reuss, M. striatocostata Reuss, 
M. pseudolinearis K. Kuzn., Citharina raricostata (Furs, et 
Pol.) и Geinizinita inderica (Furs, et Pol.). Мощность 
зоны Epivirgatites nikitini не превышает 1,1м.

В верхневолжском подъярусе по аммонитам уста
новлены три зоны: Kachpurites fulgens, Craspedites 
subditus и Craspedites nodiger, в которые совокупности 
(без верхней подзоны) составляют большую часть ло
патинской свиты, и могут быть вычленены из ее со
става только палеонтологическим методом. Тем не 
менее существует ряд детально изученных обнаже
ний, в которых юрская часть лопатинской свиты вы
падает из разреза, и ее основанием служат непосред
ственно пески зоны Kachpurites fulgens. К ним можно 
отнести разрезы в придолинной части р. Москвы 
ниже столицы — у Гремячево, Лыткарино, Мильково, 
Мамонтове, Боршево; в приустьевой части Пахры — 
у д. Богданиха и пос. Зеленая Слобода; близ д. Сапро- 
ново на р. Битце; скв. 076 и 077 близ ж.-д. станций 
Вешняки и Выхино, на р. Коломенке у с. Лукерьино 
под Коломной, а также выходы на дневную поверх
ность по правобережью Оки — у с. Кузьминское и 
д. Новоселки (ниже Рязани). В периферийных частях 
своего современного развития верхневолжские отло
жения с глубоким размывом, приведшим к почти
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полному уничтожению мневниковской серии, залега
ют на остатках егорьевской свиты, а в районе Венева — 
на верхнекелловейско-нижнеоксфордских породах 
подосинковской свиты. Переотложенные аммониты 
и фосфоритовые конкреции из зоны Virgatites virgatus 
наблюдались в основании верхневолжского подъяру- 
са под с. Радушино на Осетре севернее Зарайска и у
д. Новое (бассейн р. Осенки), в 16 км северо-западнее 
Коломны. Верхневолжские отложения прослежены 
от Звенигорода, Голицыно и Истры на западе до Ря
зани и верховьев р. Бухи на востоке. Последний их 
выход зафиксирован под Новоселками на Оке ниже 
Рязани. Северная граница в Подмосковье достоверно 
не установлена из-за отсутствия палеонтологических 
датировок в скважинах. Однако уже в Киржачском 
р-не Владимирской обл. вновь появляются разрезы, 
в которых присутствует характерная верхневолжская 
аммонитовая фауна. Полоса верхневолжских отложе
ний тянется от Киржача, Карабанова и Александрова 
западнее Переславля-Залесского на Калязин, Углич и 
Рыбинск. На юг по Осетру описываемые отложения 
прослеживаются до Венева. Здесь следует отметить, 
что в 10 км восточнее Мордвеса в незначительной 
по амплитуде депрессии и только в ней под верхне
волжскими образованиями, вскрытыми у д. Козловка 
скв. 137392, были пройденны отсутствующие в этом 
районе егорьевские пески и филевские глинистые 
алевриты мощностью 3,8 и 8,1 м соответственно, что 
свидетельствует о более широком распространении 
мневниковской серии в прошлом.

Лопатинская свита построена следующим обра
зом: пески зоны Epivirgatites nikitini сменяются ана
логичными по составу зеленовато-серыми до черных 
глауконит-кварцевыми мелкозернистыми алеврито
выми слабоглинистыми песками зоны Kachpurites 
fulgens, содержащими редкие некрепкие песчаные 
фосфориты. В породе в изобилии встречаются рассы
пающиеся от прикосновения раковины аммонитов, 
среди которых доминирует вид-индекс зоны. Помимо 
Kachpurites fulgens Trd. для описываемой части разреза 
характерны К. subfulgens (Nik.), Craspeditesfragilis (Trd.), 
С. okensis (d’Orb.), C. nekrassovi Prig., C. krylovi Prig., 
C. subditoides (Nik.), Gamiericeras catenulatum (Fisch.), 
G. intetjectum (Nik.). Двустворчатые моллюски образуют 
комплекс достаточно широкого стратиграфического 
диапазона, полный перечень таксонов можно найти 
в работах П.А. Герасимова (1969, 1986). Из многочис
ленных гастропод (Герасимов, 1992) именно с этого 
уровня появляются Sulcoactaeon cinctus (Rouill.) и 
Calliomphalus reticulatus Geras.

Фораминиферы в верхневолжских отложениях 
редки, и на их основании выделяются слои с Placop- 
silina sp. — Astacolus polyhymnius. В комплексе поми
мо видов-индексов характерны Astacolus ex gr. media 
(Furs, et Pol.), Astacolus aquilonicus (Mjatl.), Marginulina 
ex gr. robusta Reuss, Lagena hispida Reuss, Varginulinopsis 
exgr. embaensis (Furs, et Pol.), Citharina raricostata (Furs, 
et Pol.) и Lenticulina muensteri Roem.

На западе Владимирской обл. кварц-глауконито- 
вые мелкозернистые пески замещаются более мелко
водными кварцевыми аналогами с относительно ред
кими крупными зернами обычно окисленного 
глауконита. Часто пески сцементированы зернистым 
кальцитом в карбонатный песчаник.

Пески зоны Kachpurites fulgens без видимых сле
дов перерыва в осадконакоплении сменяются сход
ными литологически породами, принадлежащими зоне 
Craspedites subditus. Последняя сложена песками тем- 
но-зелеными и зеленовато-серыми, глауконит-квар- 
цевыми мелкозернистыми, а при окислении глауконита 
приобретающими желтоватую и буроватую окраску. 
Для описываемой части разреза характерно присут
ствие в средней ее части песчаников с железисто
известковым (в районе Москвы) или фосфатными 
(карьеры Егорьевского месторождения) цементом. 
Карбонатные песчаники переполнены раковинами 
бухий до состояния “раковинного конгломерата” 
(“хорошовский ауцелловый банк” А.Д. Архангель
ского, 1922) или их ядрами — в песчаниках с фосфат
ным цементом. В рассматриваемых породах исчезают 
представители рода Kachpurites, на смену которым 
приходит зональный вид-индекс Craspedites subditus 
(Trd.). Остальные представители краспедитов и гар- 
ниерицерасов известны и в нижележащей зоне. Среди 
двустворок широкого стратиграфического диапазона 
здесь впервые появляются Buchia tenuicollis (Pavl.),
B. surensis (Pavl.), Grammatodon compessiusculum (Rouill.), 
Isognomon fischeri (Rouill.), Camptonectes morini (Lor.), 
Limafischeriwaldheimii Eichw., Plicatula signata (Rouill.), 
Falcimytilus suprajurensis (Cox), Myophorella aff. suevica 
(Quenst.), Quenstedtia parallela (Trd.); среди гастропод — 
Calyptrae petatus Geras., Calliomphalus vorobievensis 
Geras., Bathrotomaria lopatinensis Geras., Procerithium 
bitzae (Geras.), P. parabitzae Geras, и среди брахиопод — 
Russiella choroschovensis (Geras.).

Комплекс фораминифер, известный из карбонат
ных песчаников разреза Кунцево, принадлежит зоне 
Astacolus aquilonicus—Lenticulina kassini. Для него ха
рактерны Lenticulina hoplitiformis К. Kuzn., L. ex gr. 
muensteri (Roem.), L. dofleini (Kasanz.), L. hoplites (Wisn.), 
L. omatissima (Furs, et Pol.), L. kassini Jak., Astacolus 
aquilonicus (Mjatl.), Vaginulinopsis embaensis (Furs, et Pol.), 
Saracenaria kasanzevi (Furs, et Pol.), S. alfa K. Kuzn., 
Marginulina impropria Basov, M. pseudolinearis K. Kuzn., 
Dentalina delta Reuss и Ramulina nodosarioides Dain.

Разрез лопатинской свиты заканчивается нижней 
подзоной Craspedites mosquensis зоны Craspedites no- 
diger — песками зеленовато-серыми до зеленовато- 
желтых глауконит-кварцевыми, мелкозернистыми, 
местами (район Воскресенска и Егорьевска) переходя
щими в фосфатизированный песчаник. Здесь впервые 
появляются аммониты Craspedites mosquensis Geras.,
C. nodiger (Eichw.), С. milkovensis (Strem.), С. kaschpuricus 
(Trd.), C. parakaschpuricus Geras., C. kuznetzovi (Sok.), 
C. triptychus (Nik.), Gamiericeras subclypeiforme (Mil.)
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и белемниты Pachyteuthis corpulenta (Nik.). Вместе 
с ними продолжают встречаться распространенные 
по всему разрезу лопатинской свиты Acroteuthis russi
ensis (d’Orb.) и A  mosquensis (Pavl.). Обновление видо
вого состава среди моллюсков и брахиопод в описы
ваемой части разреза не наблюдается. Фораминиферы 
же в верхах лопатинской свиты крайне редки, их ра
ковины, по наблюдениям К.И. Кузнецовой (1979),

несут следы деформации и растворения, пиритизиро- 
ваны и имеют плохую сохранность. Ею определены 
лишь Lenticulina muensteri (Roem.), L. aff. nuda (Reuss) 
и Marginulina robusta Reuss. Мощность лопатинской 
свиты относительно невелика и в Подмосковье не 
превышает 6 м. На юге Ярославской обл. она увели
чивается до 14—19 м, однако нельзя поручиться за 
надежность этих значений.
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JURASSIC STRAUGRAPHIC SUBDIVISIONS OF MOSCOW BASIN

A.G. Olferiev

In  the Moscow Basin (Moscow Region and neighbouring regions) marine Jurassic sediments are 
widely distributed. The descriptions of local lithologic formations and regional substages with indication 
of their stratotypes erected mainly by author are given. The most important elements of the faunal 
assemblages, palynological zones, facial type, spatial distribution, and thickness are indicted for each 
unit according to 1997 state of art.

Key words: Jurassic System, lithostratigraphy, distribution, Moscow Basin.


