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. Геологическая экскурс!?, предпринятая мною л*томъ 1893 
въ различные пункты РЯЗАНСКОЙ, губ.,, им*ла ц*дыо выяснять до.- • 
вольно запутанный въ последнее времавопросъ о посд*дователь-
яостп верхнихъ горизонтовъ рязанской юры н объ отношендв 
яхъ къ нижнем*ловымъ отложешямъ. , 

Въ посл-вднее время по этому вопросу высказывались довольно 
противоръчивыя мн*шя; а, между т*мъ, по н*которымъ фауниста, 
ческимъ особенностямъ свонмъ, этн верхнее горизонты рязанской 
юры представляли особый теоретически интересъ. Здъсь была 
найдена зона Eoplites rjasanensis, заключающая фауну, аммонитовъ 
родственную съ верхнетитонскою фауной, т. е.,съ фауной верят 
няго этажа южной средиземноморской горы. Существование зд*сь 
этой зоны среди осадков* бореальнаго характера свойственных» 
какъ этой, такъ и другимъ м*стностямъ средней и восточной 
PocciH представляло странное явлеше. Точное опредълеше отно,-
щенШ этой зоны къ другимъ зонамъ русской юры обещало про г 

лить новый св*тъ на весьма трудный, вопросъ о параллелизацш, 
верхнеюрсквхъ слоевъ южнаго и сФвернаго типа, представляю-
щихъ вообще столь глубокая разлила въ фаун*, что сопоставле-
Hie отд-Ьльныхъ горизонтовъ даже для бол-ве близкихъ мъстностей 
представляло почти непреодолимые трудности. Зона Eoplites rjar 
sanemis представляла для меня гвмъ болытй интересъ, что въ 
недавнее время од*ды ея были обнаружены и въ ближайших* 
окрестностяхъ Москвы. 

Другая развитая въ Рязанской губ. зона съ Атт. hoplitoides 
представляла большой интересъ по соотношетямъ своей фауны въ 
фаун* нъкоторыхъ какъ русскихъ такъ и западноевропейсвихъ 
осадковъ, интересныхъ по своему положешю близь самой грани
цы юрской и м-Ьловой систёмъ. 

Прежде ч*мъ приступить къ изложешю результатовъ моей 
«кскурш и выводовъ изъ нихъ вытекающнхъ, считаю нелвшнимъ 



, дать кратюй оадркъ jwrâafîà наших* св*д*тй о названных* двух* 
зонах*. .••„* 

Эти лв* .фаун* и отложешя, ихъ заключающая, были описа
ны въ 1888 и.-С. а Никитиным* въ его работ* «Сл*ды м*ло-
ваго пе*юда> ' ) . Въ атой работ* слои съ Bopl. rjasanensis при
равниваются ввргатитовым* слоям* (нижнему волжскому ярусу) и 

.-. фязн'аются за ихъ особую местную фащю. Это сопоставлеюе д*¬ 
": хается на основали сходства органически» остатков*, за исвлю-

'• чешемъ аммонитовъ. Эти поелъдше, обнаруживая родство съ фор
мами 6eppiacs, проливают* новый св*тъ на параллелизацш ниж
него возжскаго яруса, отложев!я котораго въ н*которнхъ пунк-
тахъ той же губерши изв*стны и въ нормальном* развитш. Стра
тиграфическое положев!е слоев* съ Hopl rjasanensis опред*ляется. 
по словам* С. Н. Никитина, т*мъ, что «какъ отложешя съ Perisph. 
vîrgatus, такъ и съ Bopl rjasanensis, покрываются въ Рязанской 
губертв, вн*- всякаго сомн*шя, свитою породъ верхневолжскаго 
возраста, характеризующихся развмНемъ аммонитовъ типов* 
Oxynoticeras catenulatum и Olcostephanus subdiius. Посл*дше яв
ляются однакоже в* вид* особых* м*стных* форм*, плохое со-
хранеше которых* м*шает* их* полному описашк». 

Въ той же работ*, слои с* Olcosteph hoplîtoides описыва
ются как* самый высппй горизонт* рязанской мезозойной cepin. 
Стратиграфическое положеше этих* слоев* С. Н. Никитин* опре
деляет* сл*дующим* обрааом*: «Своеобразный тип* аммонитов* 
этого горизонта, хотя и представляющШ родственныя генетическая 
черты съ аммонитами группы Olcostephanus subditus, гвмъ не ме-
н*е не позволяетъ ставить эти слои въ параллель нн съ однимъ 
изъ изв*стныхъ намъ верхневолжскихъ отложешй; хотя можетъ 
быть, они и одновременны горизонту съ Olcostephanus nodiger 
Московской, Костромской и Симбирской губертй. Положете 
слоевъ съ Olcostephanus hoplitoides и родство ихъ съ н*воторыми 
нвжнем*ловымв- формами заставляем насъ, хотя предварительно 
до бол*е счастливыхъ находокъ, смотр*ть на нихъ скор*е, какъ 
ва неокомскШ горизонтъ, промежуточный между верхневолжскими 
и .ерхвенеокомскими отложешямя съ Olcostephanus versicolor* 

»} Трут Гво» Ком. т. V, Ж 2 . 



<стр. 90). Въ втихъ «трочкахъ, е л и съ 'Ôttôstyh. hopluoiâes при
знаются лежащими выше верхневолжскаго яруса\.-а этотъ посл*д-
тй , либо весь, либо большая его часть, равсматряагёгся какъ «на-
логъ нижнихъ горнзоятовъ неокома, т. е. совпадаете съ ярусомъ 
Valangînien (стр. 138). Отсюда пряной выводъ, что слбг.«ь\-.<Я-
costeph. hoplitoides, какъ лежание между верхнимъ неокомомъ'и'нижг 
нимъ неокомомъ (Valangînien), соответствуйте среднему неокому. ' ; 
т. е. Hatrterivien. Въ другомъ ^мъстъ той же работы (стр. 139) * - * 
мы читаенъ слъдуюшдя строки, еще точнве опредъляющгя точку 
зръшя автора, хотя и не ВПОЛНЕ согласно съ только-что изло
женными «Наиболее загадочными образовашями по ихъ положе
нию остаются до сихъ ъоръ: 1) Фосфоритов осные пески Рязан
ской губерши горизонта съ Olcostephanus hoplUoides. 2) Глины t 
конкрещи, завлючаклпДя по Внчегдъ, Сухов* в Печор* Olcoste
phanus pdyptychus Keys. Нельзя еомнъваться. что т* и другк 
образовяшя неокомскаго возраста. Это вытекаетъ какъ изъ ихъ 
положетя, такъ равно изъ общаго состава ихъ фауны, предста
вляющей чисто неокомеюй твпъ. Но остается нензв*стнымъ 
нувемъ ли мы д*ло, 'вопервыхъ, съ параллельными другъ другу 
отложениями, вовтопыхъ, задегаютъ ли они выше наиболее веох-
няго горизонта верхневолжеиго «руса ш ему параллельны. 
Вз-Ьотивад вс* данныя, находившаяся въ моеиъ распоряжений, я 
скорее всего склоненъ ВИДЕТЬ въ нихъ обоихъ синхроничный 
о^лоя&ешя веохневолжс&имъ слоямъ горизонта Olcostevhuttws по-
diger, но съ местными особенностями аммонитовой фауны». 

И такъ, сопоставляя это съ предшествующимъ, мы должна 
резюмировать окончательный взглядъ автора такъ: верхняя зона 
верхневолжскаго яруса (т. е. зона О. nodiger), какъ синхроничная 
слоямъ съ Œcosteph. hoplitoides, представляете собою средни не-
окомъ. Остальная часть верхневолжскаго яруса (т. е. зона Olco
stephanus subditus и зова съ Olcostephanus okensis и fulgens) должна 
соответствовать нижнему неокому (Valangînien). 

Что касается сопоставлешя объихъ фаунъ съ западно-евро
пейскими, то въ втомъ отношенш мы находимъ въ сочиненЦ 
С. Н. Никитина весьма немногое; именно—сбдажеще формъ 
фупцы Qkosteph. hoplUoides съ Атт, mstetomenm 4'Ûrb и Lor., 
съ Атт. quercifolius Pi et., съ Атт. robmtus Straehey и съ Атт: 
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Gossianus Pict. et .RQtejs'ho ,отъ этихъ сопоставлений автор* сам* 
отказался уже в*, следующем* же 1889 г. ' ) , по ознакомлена с* 
оригвналами- лейте этвхъ формъ, кроме Атт. Gossianus, и за-
явндъ, нтр «группа Ole. hoplitoides. равно какъ и группа Ole. 
о т п л е т а ю т с я часто русскими типами безъ родственныхъ им* 
фортка западз>. Такимъ образомъ, заключена о неокомском* 

. * характера фауны слоевъ съ Ole. hoplitoides, высказанное въ одной 
'• ваъ вышеприведенныхъ цитатъ, оказалось безъ всякаго обоснова

ла. Продолжаете ли авторъ, несмотря на это, считать эти слов 
за среднШ неокомъ, осталось неразъясненнымъ. 

Аммониты группы Hopl. rjasanensis въ первой из* названных* 
работе были сопоставлены с* кнммериджскимъ Amm.planula Qo. 
Lor. и Font., съ Атт. Roemeri Mayer и Lor. и особенно съ ти-
тодскими Атт. calisto Zitt. и privasensis Pict. Въ работ* 1889 г. 
указано, какъ на ближайпиа формы на Атт. privasensis взъ Cho-
merac (экз. Женевскаго музея), на Атт. Calisto изъ Штрамберг-
скихъ .слоевъ Кошакау ;(экз. Мюнхенскаго музея) и на Атт. 
micraeanthus Zitt. изъ Штрамбергскихъ слоев*. 

Въ 1891 г. появилась краткая заметка того же автора о. но-
вомъ пункт* нахождения слоевъ съ Bopl. rjasanensis открытом* 
Г. Земятчинскимъ въ Калужскомъ уезд* ' ) . В* этой заметке слои 
съ Bopl. rjasanensis уже положительно признаются за нижнш волж-
скШ арусъ. , 

Въ 1892 г. .появляется несколько краткихъ замътокъ H. I. 
Вриштафовича касающихся положен* слоевъ съ Bopl. rjasanensis 
и Ole. hoplitoides, и отношешя вхъ къ другимъ горизонтамъ сре
днерусской юры Д По его наблюден1ямъ оказалось, что въ Мо
сковской губернш слои съ Bopl. rjasanensis в съ другими близ
кими формами лежать выше слоевъ съ Ole. subditus и Ole. 
nodiger, à'въ, Рязанской губ. даже выше слоевъ съ Ole hopli
toides, и следовательно не могутъ соответствовать варгатитовымъ 

' ' ' ) Изъ лойздЬвъ по западной Еврокв. Изв. Геол. Ком. T. VU, № 10 за 
1888 г. (напечатанные въ 1889 г.). 

' . ») Ив*. Геол. Еом. ъ X , № 5, с. 167. 
, . [ . U) Bull. Зоо. Nator. ifaëcon, T. 3 i c 422. Вестнии. Бомоаовнанк, Ni ft 
ç ^ f ^ q a ^ ^ , С^чПеуедб. ]|1нввр.,Общ.'Т. ЭД, a 186. . . , 
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сл«ямъ. какъ полагал* С. Н. Никитинъ. В* чясл* формъ собран-
янхъ Криштафовичемъ указаны: Eopl.rjasaneneis, H. swistomanw, 
Я . Calisto, H. privasensis, H. Euthymi, H, Lhaperi, Perisph. JRichteri; 
основываясь на этихъ форнахъ, онъ относить слон съ Hopl. 
rjasanensis къ верхнему титону. Еъ сожал*юю, въ зам*ткахъ H. I. 
Криштафовича мы не находимъ ни геологическнхъ профилей, пи 
детальнаго описашя стратиграфаческихъ отношений слоевъ, о ко-
торыдъ идетъ р*чь, н*тъ даже укавашйна то, въ какихъ именно 
м*стахъ найдена та или другая ияъ наававныхъ формъ. По новоду 
одного изъ рефератовъ г. Криштафовича (въ Минер» Обществ*) 
С. EL. Никитинъ зам*тилъ, что онъ не находить данныхъ считать 
открытый г. Криштафовичемъ цодъ Москвою гориаонтъ парал-
лельнымь горизонту.съ Bopl rjasanensis рязанскаго мезозоя ни 
по фаун*, ни но относительному стратиграфическому положен! 
обоихъ горизонтовъ; точно также онъ считаетъ пока «недостаточно 
уб*дительнымъ принимать положение отярытаго г. Криштафовичемъ 
горяяоята выше самаго верхняго ивъ И8в*стныхъ верхневолжскяхь 
горизонтовъ. (стр. 189). 

Въ томъ же году отпечатокъ аммонита группы Hopl. rjasa
nensis былъ найдень Д. П. Стремоуховымъ «) у Андреевской бога-
д*льни и, судя по пород*, этотъ отпечатокъ долженъ былъ вы
пасть изъ слоя песчано-фосфоритовыхъ коикрещй лежащихъ въ 
основашя неокомскихъ песчаниковъ. 

Въ моей работ* о фаун* Спитова, напечатанной часта» въ 
1891, частио въ начал* 1892 г. • ) , я сд*далъ попытку сопоста
вить бол*е точно, ч*мъ это считалось въ то время возможнымъ, 
отд*льные горизонты русской юры и неокома съ западно-евро
пейскими. 

Согласно данной мною схем*, выше кнмериджскихъ елоевъ 
сь Bopl. eudoxus и Дходуга virgula, въ Россш развита толща, 
соответствующая булонской серш портлавдскаго яруса или мор* 
скому портлавду Западной Европы, толща, сдающаяся изъ трехъ 
зонъ а) зона Perisph. Bleicheri и Belmagnificm, Ь).вона Virgatto* 
virgatus и Ш absoMm а с) sojeaPerùy*. ВШш tripUcatw 

l ) Bull. Soc. Natur. Moseou № 8, 1892 r. <*p. 412. 
8 ) Bull. Soc Natur. MOSCOU Kt 3 m 4, 1891 r. 
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gtmteus), ввжзпй волжошй ярус* аелнкомъ лежит* въ этой толя*, 
составляя лишь часть ей. Въ южной провинцш эквивалентом* 
этой толщи является няжшй титон*. 

Следующая выше толща обнимающая собою «лев, начиная 
с* зона Oraspedites (Olcosteph.) okensis н оканчивая зоной Pobf-
ptychUes Keyserlingi, была поставлена в* параллель с * пресновод
ным* портяандом* Западной Езропы, т. е. съ пурбекскияи слоями 
я с* верхвимъ титономъ (и 6eppiacoM*) южной провинцш. Для 
этой толщи, представляющей наиболее верхтй ярус* или подь-
ярусъ юры с* морскою фауной бореальнаго характера, я пре
дложил* HasBBHie аквилонской серш, а ея верхнюю часть, содер
жащую въ своей фауне уже много неокомсвихъ елементовъ, я 
обозначилъ назваишмъ—печорсюе слои. Эквиваленты аквилонской 
серш были указаны среди анЫйскихъ и отчасти германских* от-
ложетй. 

Следующимъ выше горизонтомъ русской мезевойной copia 
оказывались верхне-неокомеюе слоя съ Simbirskites versicdùr я 
далее слои съ Simb. Decheni. 

Два рязански горизонта, составлявшее главный предмете на-
стояшей статья, въ то время очень недостаточно изученные как* 
въ палеонтологическом* такъ и въ стратиграфическомъ отноше-
иш, были помещены въ общую схему лишь предположительно. 

Въ общей схеме русскихъ мезозойвыхъ отложешй не оказы
валось слоевъ, Которые соотв*тствовали-бы нижнему и среднему 
неокому (если слои съ S. verskolor относить къ верхнему); есте
ственно возникало предиоложеше, не соответствуют* ли эти два 
загадочные рязансме горизонта, несомненно лежапце близь гра
ницы двухъ системъ нижнему неокому, но въ особой еще недо
статочно определенной фацш развит. ОбщШ характеръ фауны 
какъ того, такъ и другаго горизонта не противоречил* этому. 
Одинъ ив* них*, имевно горизонт* съ Ole. hopKtoides по своей 
фауне тесно примыкалъ к* сызравскнмъ и печорскимъ слояиъ-е* 
Pdyptychites KeyserUngi и ноте влИ ямъ вполне соответствовать, 
пли представлять непосредственно следующую фазу развитая пе
чорской фауны, т. е. представлять нижнШ неокомъ бореальнаго 
типа (стр. 552 или 194 ОТДЕЛЬИ. оттиска). 

Относвтельво другаго горизонта с* Hopl. rjasmemie я огра-
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начался *Ьмь, что решительно высказался против* «го сннхре-
ннзапдн съ ввргатитовымо слоями портланда и указал*, m i 
этотъ горияонтъ можетъ представить собою нвжвЙ веском* съ 
фауной смешанного характера, въ которой прививки бореальной 
фауны мен4е резво выражены. 

Поел* всего изложеннаго понятно, что рааввпе в взаимныя 
соотвопгешя верхних* слоевъ рязановой юры я слоевъ «е пра-
крнвающнхъ, представляла для меня очень большой интересъ я 
побудили меня при первой вовможяостя предпринять язоедоваше 
въ области ев разватш. 

По возвращена изъ Рязанской губ., но еще до опубликова-
нш результатовъ моей поездки, я яолучилъ статью Н. Богослов-
скаго, въ которой >взлагаются рееультаты его наследован» 'иь 
Старой Рязани въ 1892 а несколько месяцев* спустя, уже въ 
текущем* году и другую статью того же автора, в* которой оя* 
описывает* обнажевм изученная'им* в* 1893 г. близь Новосе
лок* в Кузминекаго *). Таким* обрааомъ оказалось, что МЫЙЗСЛЪ-

доваля почтя одновреяеяяо о дне и те же местности. Познако
мившись съ отчетами г. Богословскаго, я убедился, что въ по-
следнемъ из* них* он* пришел* к* результатам* в* существен' 
них* чертах* сходным* с * теми, которые получены мною. Тая* 
какъ г. Богословсшй ранее пени опубликовал* результаты своих* 
наследованы?, то я считаю необходимым* включить и ети рееультаты 
в* обзор* литературных* данных* н вместе съ тем* считаю 
справедливым* признать за ним* заслугу правильнаго разъясвеяш 
последовательности палеонтологических* горизонтов* рязанской 
меаозойной группы, и константироватя (во 2-й статье) того факта, 
что и въ Рязанской губ. слои с* Bopl. rjasanensis лежат* не 
только выше ввргатвтовыхъ, но и выше слоевъ съ Oxytoot* suôcly-

Въ первой ияъ двухъ вазвавввхъ работъ г. БогомовскЙ 
опиоываетъ разр*зъ мезозойныхъ о*м*мШ на йравомъ берегу 
Овн, блзь Старой Рязани. В% шШомьио сокращенном* ВИД* 

' ) Геол. Изслл.дованлЯ въ вост. части Рязанской губ. 
*) Волжсшя, верхнетитонсюя и неокомсюя отюжеагя въ Рязанской губ. 

Отд. отгискъ нзъ X V I I тоиа „Матер1аловъ д!я геолопп Poccln*4. 



— 10 — 

можно представить последовательность слоевъ въ этомъ ра«р*в*. 
въ слъдующемъ видь: 
4. 11) Послътретичвьга. отложена. 

2 в 3) Два слоя песковъ, белый и темнос*рый, въ которых* 
не найдено ископаемых*. 5—7 м. и 8—10 м. 

4) Песок* съ песчано-фосфорвтовымв сросткамв заключаю
щими Ole. hoplitoides, дЫег, Igoverms, triptydùformis, белемниты 
близше къ В. russiensis. 1'Д—2 м. 

5) Ауцелловый горизонта, представленный глауконптовымъ 
пескомъ и песчавнкомъ въ '/.—1 м. мощностью, съ небольшою, 
около 2 вершк. прослойкой глауконнтоваго песка въ основавш. 
Местами, где толща на атого горввонта увеличивается до 2 м., 
онъ подразделяется иа а) рыхлый глауконитовый песчаник*, Ь) гла-
уконитовый песчаник* и с) глауконитовый пееок*. Ауцелловый 
горизонт* заключает*: Aueetia mosquensie, Fischer», trigonoides, 
volgensis, Belemnites russiensis, kderaUs (eorpukntus); Bopl. rjasa
nensis, Bopl. swistowianus приуроченные б. ч. къ нижнему песку; 
Ок. spasskensis и Ole. близк. къ Ole. okensts. F. Богоедовекш при
знает* найденные здесь виды гоплитовъ за близше къ Bopl. priva
sensis Pict., Bopl. kôlWceri Opp. и Bopl Malbosi Pict Однако относи
тельно возраста этого горизонта выражается еще весьма неопре
деленно: < и въ настоящее время .точная параллелизапДя между ау
целловый* горизонтом* данной местности и волжским* ярусом* 
других* местностей представляется, по вашему мнешю, совер
шенно невозможной. Теперь можно только наметить известные 
пределы; вмевно, ауцелловый горизонт* Старой Рязани, при даль
нейшем* нзследовав1в, можетъ оказаться паралдельвымъ—идв 
вижввмъ горизовтавъ верхвяго волжскаго яруса, можетъ быть со 
вндювдвдбмъ ск>да-же вЬкотороЦ доли вижвяго волжскаго яруса 
(если подтвердится предположение о совместномъ нахождерш 
Bopl rjasanensis и Рвт. vifijutuà)) или верхнииъ горизовтамъ 
верхвяго волжскаго яруса, наконецъ, овъ можетъ оказаться даже 
непосредственно следующим* за самой верхней зовой верхвяго 
волжскаго яруса съ Ole. nodiger». (стр. 84). 

Во второй, только что появившейся статье, представляющей 
ответь объ экскуреш 1893 г., г. Богословсвш описываетъ два 
разреза. Первый изъ нихъ и наиболее ввтересвый былъ наблн* 
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ддемъ имъ ва правою, берегу Оки у с. Кузмивскасо. З д * » подъ 
толщей леса и валуввой главы различаются три группы слоевъ: 
1) Пески со сростками песчанаго фосфорита, похожаго ва фос^ 
Сорить Новоселом,, где въ немъ были найдены аммониты груп
пы Ole. hoplitoides. 2) Песчаноглауконитовыя породы распадаю-
пияся ва а) фосфоритовый песчаникъ, колюшдйся на плитки и 
содержаний Hopl. rjasanensis, subrjasanensis, swistowianus, Bele-
mnites russiensis, Aueella mosquensis, volgensis, Olcosteph. sp. n. 
Mynchonella etc.; мощность около 0,17 м.; b) железистый песча
никъ (0,10 м.) съ Oxynoticeras subclypeiforme. Ole. cf.. kaschpu-
ricus, Bel, russiensis; с) глауконитовый песокъ съ фосфоритовыми 
конкрецшми, заключающие 02с. cf. okensis, Охуп. cf. fulgens (0,70 м.) 
и d) зеленый песокъ съ фосфоритовымв вонкрещями, заключающей 
Атт. virgatus и cf. apertus. Въ основавш толщи лежатъ глины 
съ Cardioc. alternons. 

Другой разръзъ, ваблюдавшшея у д. Новоселокъ ниже Рязани, 
обнаружилъ тв-же слои, но въ более мощномъ разввми. Здесь 
подъ слоями съ Olcosteph. hoplitoides лежатъ глауконитовые песча
ника и пески съ Aueella повидимому соответствующее горизонту съ 
Bopl. rjasanensis, который однако не былъ найденъ здесь in aita; 
подъ этими песчаниками и песками лежать песокъ съ Ole. cf. 
nodiger, kaschpuricus и Oxynot. subclypeiforme, зеленый песокъ съ 
Oxynot. fulgens и Ole. cf. okensis и вавонецъ глауконитовый песокъ 
съ Атт. virgatus и Bel. absdutus, лежаний на оксфордской глине. 
Въ этой второй работе г. Богословсвш вазываетъ горвзовть съ 
В. rjasanensis (въ которомъ въ Старой Рязани и Новоселкахъ 
онъ различаетъ два слоя) рязансквмъ горизовтомъ и ук&зываетъ, 
что этотъ рязавсюй горизовтъ находится въ самомъ тксвомъ со-
отношенш съ лежащими подъ <нимъ волжскими отдоженлямн, со-
отвошенш, выражающемся въ общности дороды и въ тожестве 
неьоторыхъ видовъ ископаемыхъ (белемввты, ауцеллы). Относи
тельно возраста этого рязанскаго горизонта, съ Bopl* rJGSG/ntïtsis 
г. Богословски выражается слйдующимъ образомъ: (етр, 101) 
гРязавскШ юризонтъ по возрасту соотвмлепшу&лъ вврхнвшитпон-
скимь слоямъ зшшдной Европы (и можетъ быть. отчасти самым* 
нижнимь юпизоптамь неокома) Понятно этотъ воппосъ получить 
более определенное pimesie только после того, какъ будет* под-
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робно обработана фауна горизонт* (и поел* того, как* будет* 
точнее вменено ноложеше слоев* съ Olcostephanus hoplitoides в* 
ряду неокомских* отложен»). Что касается волжских* отложеми, 
то для пихъ остается таким* образом* промежуток* между ним-
мериджемг и верхними слоями титоиа». 

Мне было приятно узнать из* этих* строк*, что взгляд* на 
стратиграфическое положеше двух* верхних* ярусов* русской юры, 
уже около десяти лет* мною защищаемый, находит* еще сто
ронника. Странно только, что Г. Богословск» избегает* упот
реблять наиболее естественное наимевоваше этвхъ слоевъ. Ведь 
Bepxaie слои титона завершают* собою юрскую систему въ юж
ной провинцш; в* северной провинцш ту-же систему завершаегъ 
пурбекъ, а между киммериджемъ и пурбекомъ въ нашей север-
вой юрской провинцш лежитъ портландъ. Думаю, что этотъ пе-
реводъ заключена г. Богословскаго на более определенный язык* 
не погрешит* существенно противъ его мысли. 

Результаты моих* наблюден» в* Рязанской губернш, как* 
уже было упомянуто раньше, во многих* отвошешях* совпали 
с * результатами, полученными г. Богословским*, что, впрочем*, и 
естественно, так* как* мы изучали одне и те-же местности н 
почти одновременно. Тем* не менее, я считаю уместным* изло
жить здесь результаты моих* экскурс», так* какъ въ неко
торых* отнопгетяхъ они дополняют* наблюдения г. Богослов
скаго, вместе с* тем* я желал* бы высказать несколько заме
чав» относительно географическая распространена изученных* 
горизонтов* и ихъ сопоставлешя съ отложешями друтихъ мест
ностей. Палеонтологическую обработку собраннаго мною мате-
piaaa я разечвтнваю дать въ другой работе. 

Я посетил* три местности Рязанской губернш в наблюдалъ 
въ нихъ разрезы, взаимно пополняющее одинъ другой и дающ!е 
довольво ясное представлет'е о слоях*, завершающихъ и прикры-
вающнхъ юрскую систему. 

Изъ этихъ трехъ местностей наиболып» интересъ представ
ляет* правый берег* Оки, выше Рязани, у селъ КонстАнтиновки я 
Кузиинскаго. Почти против* середины с. Константиновки въОву 
впадает* ручей, размывш» небольшой оврагъ, в* вершине ко-
тераго имеется ключъ, дающ» начало ручью. В* верховьях* 
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овражкд наблюдаются ясные разрезы послетреэтчцих* слоев*, 
выраженных* въ нисходящем* порядке: д^овидннжъ. сугляя-
комъ (4 м)» ;жел.то8а,то-бурой валунной глвдо* (4 м> и, томно-
серой валунной ГЛИНОЙ (5 « ) , Далее по т о н у горн оползня в 
осынн скрывают* продолжеше профиля, a ближе КЪ устью оп
равка обнажаются въ его правом* берегу кареввыа народа, 
дродсгавиющш следующую нисходящую cepiro слоев».: 

Желтый лесок* в». верхней своей части, павядимому, пере
мытый ледниковыми водами (около ; м). 

3<цевовато-бурыя песчанист, разбитый на глыбы н плитки 
с* пустотами от* беленвнтовъ (Bd. russienm н Bd. пищиекш)у 

съ многочисленными Pecten, съ Я с ^ rjmmwsis и СЬй*©4.*Л%-
pei/or»i€ (около 0,25 м). 

Зеленый цесост съ toync*. /t*fcw (1 и) . 
. Песокъ буровато-зеленый с*, обломками аммонитов* род» 

VirgatUes, съ наклонно идущими в выклинивающимися прослой
ками черных* фосфоритовых* сростковъ, имеющих* форму 
угловатыхъ или округленных* обломков*, обыкновенно источен-
ныхъ фоладаии, нередко встречаются также фосфоритовый ядра 
двустворчатых* (Рапораеа, Jstarte, Unicarfium н др,). Обломки бе-
лемнитовъ (по-ввдимому Bd. absolutus) также встречаются вмъхгв 

*-съ фосфоритовыми сростками. Мощность песка изменяется наког 
ротвомъ разстоянш отъ 0,75 до 1 м. 

Темносерая глина съ Gard, фтящ обнажающаяся на 2 м. 
Уже этотъ разрЪзъ ясно показываетъ, что горизонтъ с * 

Bopl rjasanensis не совнадаетъ съ виргатитовымъ в что этотъ 
аммонитъ встречается въ томъ же довольно тонкомъ слое песча,-
ника, въ которомъ встречается Oxynot. subclypeiforme. 

Начиная отъ этого пункта, можно проследить целый ряд* 
более или менве отчетливых* обважешй коренных* пород*, вы
ступающих* по бичевнику р . Око. Во всех* этих* обнажениях*, 
выше темных* глинъ съ.Cardioc. cordatum и съ Cardioe. alternats 
видны глауконитовые пески съ прослойками фосфорита, а выше 
ихъ, особенно явственно выделяются два горизонта: слой бураго, 
переполненнаго ископаемыми, фосфоритоваго песчаника, толщиною 
около 0,25 и, несколько выше, слой crtuo-ceparo песка съ ск
рыни снаружи н черными внутри сростками плотнаго. фосфорит 
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товаго песчаника. Оба эти горизонта разделены слоем* песка 
метра въ 8 мощностью, не содержащаго плотныхъ фосфорито-
выхъ сростковъ и при первомъ б*глОмъ осмотр*, поводимому, 
литевнаго ископаемыхъ. ' Въ нижней,' изъ этихъ дву'хъ слоевъ, 
представЛяющемъ сплопгеой, местами разбитый на глыбы слой 
-фосфоритоваго песчаника, встречаются во множестве полуразру
шенные белемниты или только пустоты отъ нихъ, много Aueella 
Fischeri, Aueella trigonoiâes, Peôten, Terebratula; изъ числа аммони
товъ, въ верхней половине слоя часто встречаются Bopl. rjasa
nensis и разнообразная формы более или менее близки къ этому 
виду, а въ нвжней половине слоя довольно нередки Oxynot. subcty-
peif&rme, Crasped. kaschpuricus ъ др. 

Въ песчано-фосфоритовыхъ сросткахъ верхняго слоя встре
чаются куски дерева, плохо сохранившшся раковины крунныхъ 
двустворчатыхъ, болыше белемвитн съ короткимъ rostrnm и вд-
пропорщонально большимъ фрагмокоиомъ, аммониты частш но-
выхъ впдовг, частш близюе къ Атт. hoplitoides. Этотъ слой пес-
чаиыхъ ковкрещй (собственно два слоя разделевные прослойкой 
песка съ редко раэсеянными конкрещями) покрывается, или непо
средственно пескомъ безъ ковкрещй и затемъ валунными песками, 
или более или менее значительной толщей бурыхъ песковъ со 
сростками и плитками лимоиита и известково-железистыми кон
крещями. 

Наиболее явственные разрезы начинаются саженяхъ въ 300 
отъ кирпнчныхъ сараевъ, стоящихъ противъ верхняго конца с 
Кузиинскаго. Здесь можно наблюдать (въ нисходящемъ порядке) 
следующую cepiio слоевъ: 

Валунные пески, изъ подъ которыхъ местами выступаетъ 
коренной песокъ более или менее перемытый съ поверхности. 

с) Светло-серый довольно крупный песокъ (0,70) со сростками 
чернаго (снаружи светло-сераго) фосфоритоваго песчаника, ко
торый въ верхней и въ нижней части слоя скопляется и обра
зуете две фосфоритовый прослойки. Здесь встречаются Атт. 
glaber и некоторые друпе еще неописанные аммониты, также rostra 
и фрагмокоиы крупныхъ белемнвтовъ съ округло-квадратвымъ 
разрФзомъ, крупныя двустворчатыя, куски окаменелаго дерева, 
большею частш источеннаго сверлящими молюсвами. Въ песча-
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во^фьоффитовыхг.еросткахъ разсеяны мелия бурыя железисто-
Ь-олитовыя зерна. • 

с') Песокъ св-втло-сърый безъ песчанистыхъ сростковъ (око
ло 2 м). 

d) Песокъ ярко-зелейый съ бурыми и оранжевыми пятнами 
(около 1 м), заключаете въ средней своей «части прослойку (около 
0,40 см.), представляющую неправильное скоплеше глыбъ песча-
вттстаго фосфорита и округлить либо плоскихъ галекъ темно-св-
раго непесчанистаго фосфорита, связапныхъ песчанымъ цемев-
томъ, въ которомъ заметны зеленыя и киноварно-красныя прОЖИЛ-
ЕЛ и пятна. Изъ ископаемыхъ чаще всего встречаются крупный 
AuceUa volgensis, Aueella mosquensis, Pecten cf. solidus, крупнореб-
рпстнй видъ Lima, а изъ Gephalopoda Bel. cf. mosquensis и Qxy* 
hoticeras sp.-

1 e) Слой зеленаго, зеленовато-бураго и бураго песчаника (0,07 м) 
съ пустотами отъ растворившихся ископаемыхъ, преимущественно 
бедемнитовъ; этотъ слой изобилуете аммонитами группы Bopl. 
rjasanensis я заключаете Ehynchonella cf. mulHformis, Aueella Ft-
scheri, Aueella mosquensis, Pecten nummularis, Trigonia sp.,Belemni-
tes mosquensis, B. russiensis и др. • ' '' 

f) Тьсно сливающейся съ предыдущимъ слой такого же пес
чаника, но содержащаго въ себе сростки не елншкомъ плотнаго 
зеленовато-чернато фосфорита и переходящего иногда въ конгло
мерате изъ такихъ сростковъ, придающих* самой породе более 
темный цветъ. Здесь встречаются: Oxynot. subelypeiforme, Orasped. 
kaschpuricus, Ehynchonella loxiae, Waldheimia, Aueella Fischeri, 
Auc. mosquensis, Protocardia concinna, Pecten nummularis, Avicula 
sp ; белемниты (Belemnites mosquensis и Bel russiensis) наблюдаются 
обыкновенно въ виде пустотъ, по которымъ однако можно су
дить о форме rostrum. 

g) Зеленовато-бурый песокъ (0,70 м) вверху переходящШ въ 
скоплеюе мягвпХъ глаувошгго-фосфоритовыхъ сростковъ (0,15); 
яскопаемыя: Oxynoticeras fulgens, catenulatum, Orasped. fragilis в др. 

h) Зеленый песокъ и конгломерате изъ фосфоритовыхъ 
сростковъ и обломковъ ископаемыхъ, лежащихъ въ зеленомъ глау-
ковитовонъ песке или слабомъ песчанике (0,25—0,40 м.); въ 
верхней части слоя эти обломки образуюсь более компактное 
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сдоллеще. Ископаемыя: Virg&to vWgatm и др. «иды Ykgrtto, 
Bd. abtsolutus, Pànopaea peregrina, Unicardium hetexoçlitum, РЫ-
rqphylum агдШкеиш TrauL в др. 

k) Черная или темно-скрая глина, въ верхнвхъ горинзонтахъ 
которой, встречаются Cara\ alternons, а. въ ввжяихъ Gard, corda-
Ыщ„ Pempb. plicatUis, Bel. Ъгещкш, Bd. Panderi, GrypHea dua~ 
tata, Plenrotomaria в др. 

Изучеще строешя описаилшх*,горязонтовъ, ихъ фаунвствче-
скаго характера, и стененв еохранвоетн ископаемых* даетъ рядъ 
илтересныхъ указаний на условия ядъ отложеяи. Въ этомъ отно :  

Bia особенно обращаютъ на. себя внимдше слкдуюшде факты. 
Фосфоритъ ввргатитовой толщи является обыкновенно, въ вид* 
облАнковъ болке идн ненке угловатыхъ в весьма часто источен-
ныхъ моллюсками; ископаемый этого горизонта встречаются обы
кновенно также въ вид* обломковъ; мощность толщи изменяется 
на коротких* разстояв1яхъ отъ 0,25 до 1 м. Въ числ* пустот* 
от* белемнвтовъ въ елок е в особенно в* елок f попадаются пу
стоты отъ растворившихся обломков* белемнвтовъ, иногда отъ по
ловинок* расколовшихся вдоль, что укэзываетъ на то,, что эти бе
лемниты, или некоторые изъ нихъ, уже въ эпоху отложешя слоя, 
лежали па дик моря в* видь обломков*. 

Второю местностью, дающею возможность наблюдать хоро
нив равркзы мезозойных* слоев* Рязанской губерши, является 
берег* Оки, у д. Новоселки, между г. Рязанью и Ольговсвимъ мо
настырем*. Здксь, близь верхнего конца деревни и против* фос-
форвтоваго завода, можно наблюдать сл*д/юпцй разркзъ. 

• Нижняя часть валунной толщи, верхнее продолжеше которой 
скрыто подъ дернемъ. 

Б*лый песокъ (средняго зерна), вверху съ прослойками гли
ны и крупнаго песка (2 м.), порода, повидимому, перемытая лед
никовыми водами. 

Ь) Бурый глинисто-желкзистый песокъ (0,75 м.). 
< с) Зеленовато-скрый и бурый песокъ (1 и.) со сростками 

грубаго фосфоритоваго песчаника содержащая желкзистооолито-
выя зерна особенно мвогочисленныя въ скоплеши сростковъ, ле^ 
жящемъ въ верхней части слоя: песчанисто-фосфоритовые сростки 
этого слоя содержать куски дерева, позвонки Plesiosaurus, белей-



нвты, Polyptychites Royserlmgi, Ок. hoplitoides и др. аммониты. Въ 
осноааши слоя местами заметна прослойка крупнаго железистаго 
песка съ охристыми сростками и прожилками. 

с ' ) Бвлнй довольно крупный песокъ (около 1,25 м.). 
d, е) Зеленоватый песокъ, переходящШ вверху въ бурый н 

зеленый слабый пеечаннвъ (около 1,70); въ средней части толщи 
заметна прослойка изъ мелкихъ фосфоритовыхъ сростковъ в бо
лее крупныхъ слабо сцементированныхъ глыбъ фосфоритоваго 
песчаника, заключенннхъ въ зеленоватомъ песке. Здесь встре
чаются Belemnites mosquensis и russiensis, Pecten sp. и др. 

f, g) Темно-зеленый глауконитовый песокъ съ обломками и 
сросткамяфосфорита (0,40м.), Oxynot. fulgens и caienulatum, Orasped. 
fragilis н cf. mWcovensis. 

Темнозелеонй глауконитовый песокъ (0,20—0,40 м.). 
h) Рыхлый конгломератъ изъ обломковъ чернаго фосфорвта, 

нередко сцементированныхъ тоже черным* фосфорнтомъ въ бо
лее крупныя глыбы (мощность около 0,40 м.). Ископаемый Bel. 
absolutus, Virgatites virgatus и др. ввды Virgatites, Perisph. cf. 
giganteus. 

k) Буровато-черная глина съ Cardioc. alternons. 
Ниже идутъ оксфордсюя и верхне-келловейсшя серыя глины, 

чрезвычайно богатыя прекрасно сохранившимися ископаемыми и 
далеесредне-келловейсий оолитовый мергель в мергелвстый песокъ. 

Мне, какъ и г. Богословскому, неудалось найти in situ Bopl. 
rjasanensis -вероятно форма эта очень редка у Новоселокъ,—во 
я счвтаю виолнъ вероятвымъ, что эта форма будетъ встречена 
въ слое (d, е) глауконвтоваго песка, лежащаго подъ горизонтомъ 
съ Orasped cf. mUkovensis. 

CpaBBeaie разрезовъ y Бузмвнскаго и у Новоселокъ показы-
ваетъ большое сходство въ составе последовательности и разви
тая отдельныхъ горизонтовъ, но вместе съ темъ и некоторый раз-
лич1я; напримеръ, несколько более мощное развиие виргатито-
выхъ слоевъ портланда и большее ихъ богатство органическими 
остатками, отсутствЕе или редкость аммонитовъ группы Bopl. 
rjasanensis. 

Изъ слоя съ Polyptychites Keyserlingi и Ок. hoplitoides мне 
2 



ч^швт J яма 

удалось собрать довольно интересный палеонтологически мате-
р!алъ, который будетъ иною описавъ въ другой работ*. 

Третья местность, представляющая весьма значительный ин-
тересъ по развита мезозойныхъ отложешй, находится ниже по 
Ок*, противъ города Спасска, между д. Никитине и Старой Ря
занью. Одно изъ лучшихъ обнажен», въ этой местности, нахо
дится въ овраги, между с. Кляментовымъ и д. Цыквино, ближе 
къ последней. 

Здесь подъ довольно сложною и интересною толщей, посл*-
третичныхъ суглипковъ я песвозъ, лежитъ следующая copia ко-
ренныхъ породъ. 

a) Мощная (м. 10—12) толща черной слюдистой глины, 
часто переслаивающейся съ серымъ слюдистымъ мелкозернистым* 
пескомъ, и заключающей тоншя- прослойки и гневда бураго же
лезняка. Органическихъ остатвовъ въ этой толще, поводимому, 
мало. Мне удавалось находить только неясные растительные остат
ки. Прослойки охрпстыхъ сростковъ въ нижней части этой толщи 
встречаются чаще п, наконецъ, она переходить въ 

b) Перемежающуюся серш темной глины, бураго или зеле
новато-бураго песка н сростковъ (иногда цилиндрической формы) 
.сераго плотнаго железястаго известняка съ охристыми корками 
и прожилками и съ зернами кварца, разсеянпыми въ его масс*. 
Ископаемыхъ мало; чаще другихъ встречается Avicula близкая къ 
A. tenuicostata. Мощность около 175 м. 

c) Зеленовато и желтовато бурый песокъ со сростками фос
форитовая песчаника заключающими Ole. hoplitoides, Polyptychites 
Beani и друпе аммониты, ожидаюшде еще описатя (0,50 м.) 

с') Конгломератъ пзъ сростковъ фосфоритоваго песчаника и 
черныхъ зеренъ фосфорита особенно многочисленныхъ въ нижней 
части этого тонкаго слоя. (0,20 м.) Атт. sp. п. 

d) Зеленый глауконитовый песокъ (0,30 м.)съВе1. mosguensis, 
russiensis, subquadratus, Aucella volgensis, Атт. aff. stenomphalus 

d') Слой состояний пзъ глыбъ зеленовато-чернаго фосфори
товаго песчаника (0,50 м), въ которомъ встречаются АисеИа 
volgensis, Лис. Keyserîingi, Bel. mosguensis, Lima sp. (груборсбри-
стая), Атт. sp. п. Hopl. cf. rjasancnsis. 
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е) Зеленый глауконитовый песокъ съ Bdemniies môsquemm, 
€% H&pl fjasmmsk в другими близкими формами, съ Perisph. ф 
Boidini, Ропораеа (Aucella volgensis), Aucella Fischeri и др. •< -

еО Тонкие прослойка обяомковъ чернаго фосфорита, белем
нвтовъ, ядеръ АисеШ, Ропораеа ж др. (0,30 м).. 

к) Черная глина. 
Друие разряды этой местности представляют* ту«ше после

довательность слоевъ, съ тою только разницей, что местами, каш 
выше этого пункта такъ и ниже, (напр. въ овраге проходящем* 
через* д. Шатрище) саой й' являетея въ вид* сплошной массы 
глауконато-фосфоритоваго песчаника или мергеля,* переполнении* 
го ауцеллами и живо напоминающаг* тот* ауцеллоаый конгломе-
ратъ который въ Кашпур* лежитъ надъ мергелем* съ Огавр. 
kaschpuricus и переходить вверху въ глауконитовый песокъ и 
гипсоносный песчаникъ съ Polyptychite* KeywrUngi, P. Beani, и 
др. аммонитами этой группы. 

Сравнеше этого разреза съ предыдущими обнаруживаете 
довольно существенную между ними разницу: у Константинов!», 
Кушинскаго и Новоселок* надъ черными глинами съ Атт. aZv 
iemans развиты виргатитовые слои булонской серш, надъ ними 
слои съ Oxynotie. fulgens и catenulatum, слои от Oxynotic. subdy» 
peiforme и съ OraspedUes близкими къ* nodigbr, затем* зона Hopli
tes rjasanemis и следуюпця за нею зоны; у Старой Рязани н*тъ аяж-
нихъ членов* этой серш и глауконнтовые пески съ Bopl rjasanemk 
почти непосредственно покрывают* черный глины. У Новоселов* 
слои булонской cepin богаче развиты: здесь кроме виргатитовой фа* 
уны существуют* повидимому и представители вышележащей зоне 
Perisph. giganteus. Хотя, въ силу условШ отложения оеадконъ раз
граничить здесь эти зоны едва-ли возможно. Разрезы у Констан
тинова и Кузминскаго особенно наглядно свидетельствуют* о 
прибрежном* характера слоев* заключающихъ виргатитовую фауну 
и о процессахъ размыватя, имевших* место и передъ отложе-
шемъ булонскихъ слоев*, и м. Г>. во время самаго ихъ обраэовашя, и 
после ихъ отложешя. Можетъ быть этим* размывашсмъ и еле* 
дуетъ объяснять отсутствие этой cepin у Блиментова и Цыквина. 
Возможно, что тонкШ прослоек* rpseia и з * обломковъ чериаго 
фосфорита, лежашчй въ основаши зоны Bopl rja&amnsis, представ* 

2* 

\ 
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ляетъ собою посл*дн1й остаток* некогда существовавших* ЗДЕСЬ 

внргатитовыхъ, а быть может*, и других* над* ними лежавшвх* 
слоевъ. 

Перехожу теперь к* вопросу о стратиграфическом* положе-
нш и соотношених* описанных* горнаонтов*. 

Согласно вышеприведенной моей схем* положеше нвжнихъ 
горизонтовъ cepiH не возбуждаетъ сомяъмШ. Вирготитовые слов 
лредставлаютъ собою вторую снизу зону булонской серш порт-
ландскаго яруса. Надъ ними у Кузиинскаго и Новоселок* лежат* 
слов съ Oxynot. fulgens, catenulatum, Orasped. fragilis, kaschpuricus 
представляющее нвжнш дв* зоны аквилонской серш, т*сяо между 
собою слятыя особенно у Новоселокъ. Выше этвхъ слоевъ, а 
быть можетъ еще и въ самой вхъ толщ*, появляются аммоввты 
группы Hopl. rjasanensis, сопровождаемые ц*лымъ рядомъ ввдов* 
обшвх* съ нижележащими слоями аквилонской серш (белемниты, 

' ауцеллы, плеченоия). У Клвментова (блязь Старой Рязани) группа 
Eqpl rjasanensis появляется въ сопровождена Perisphinctes близ-
кихъ къ Per. Boidini, выше иечезающихъ. Родство этвхъ Perisphi
nctes съ формами булонскихъ слоевъ какъ будто указываете на 
то, что т4 и другое слои относятся къ близкимъ одна отъ дру
гой эпохамъ. Вс* эти обстоятельства, а также и общ.й характеръ 
аммонитовъ группы Hoplites rjasanensis обнаруживающихъ нЪко-
торыя черты сходства съ верхнетитоновими (въ смысла Оппеля) 
формами, побуждаютъ меня признать за зоной Hopl. rjasanensis 
вепхне-титонскШ вовпасть или принимая въ соображение мнопя 
фаунистичешя особенности этой зоны и вообще смешанный ха-
пактеоъ ея Дауны отнести эту вонv къ аквилонской сеош должен¬ 
ствующей согласно первоначальному смыму этого термина со
ответствовать пресноводной пурбекской толщ* и верхнему тптону. 

Выше фосфоритоваго песчаника съ Hopl. rjasanensis у Куя-
минскаго лежитъ песчаная толща съ Aueella vdgensis, Bel. mosquen
sis, крупноребристыми Lima, Oxynoticeras sp. и др. Эту толщу я 
считаю параллельною съ глыбоватымъ ауцелловымъ слоемъ Цык-
вввекаго оврага и съ ауцелловымъ ковгломератомъ д. Шатрвще 
в Никитине Въ этой зонЬ встр*чаются Bel. subquadratus, Bel. 
russiensis, Aueella volgensis, Auc. Keyserlingi; продолжаютъ еще 
встр*чаться Boplites близше къ rjasanensis, но они постепенно вы-
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т*сняются совершенно новою фауной аммонитовъ родственна» 
«ъ iMiR. etoiempfafee фауною, которая еще не неучена детально, но 
стратиграфическое положеше которой уже достаточно ясно опре
делилось изъ следующих* данныхъ. 

У с. Кашпура в* Сызраяскомъ уезде, выше желтоватос*-
раго мергеля съ Orasped. kaschpuricus в Oxynot. subclypeiforme 
лежать маленькая (въ 0,20 м.) прослойка смолистаго сланца и 
другая въ 0,50 м. зелевовато сераго песка, надъ ними толща ау-
целловаГо конгломерата въ 1 м. переходящаго въ глауконитовый 
песокъ в гипсоносный песчаникъ съ Polyptychites Keyserlmgi, 
Beani, Атт. systranicus и др. Фауна этого ауцелловаго ковгломе-
рата вмеетъ весьма много общихъ элементовь съ фаувой полипти-
хитовой зоны; но аммониты здесь друпе, и они характеризую» 
особую отъ этой последней зону (аммониты группы ОкоЫ. 
stenomphalus). Въ настоящее время я считалъ бы правильным* 
соединить обе эти зоны вместе под* ранее предложенным* мною 
назвашем* печорсие слои. Это кажется мне тем* более удоб
ным*, что судя по литературным* данным* и знакомым* мне кол
лекции*, эти слои пользуются широким* развитей* ва Печоре, 
где и были впервые изучаемы графом* Еейзерлингом* н где они, 
образуют* цельную и хорошо характеризуемую cepiro (или подъ-
ярусъ) *). 

Фауна, собранная мною въ последнее время въ Рязанских* 
uecTt&nnPdyptychitesKeyserlingiB Ок. hoplitoides, подтвердвлауже 
ранее высказаввую мною догадку о близком* соответствш этихъ пе-
сковъ съ верхней полиптихитовой зовой печорской cepiB Кашпура, 
т. ч. теперь можно сказать, что эти три пункта въ Poccia: Кашпурь, 
Рязанская губернш и область Печоры намечаютъ собою область 
распространения полиптихитовыхъ слоевъ въ Poccia; въ нииъ а 
могу присоединить еще четвертый пунктъ въ области Мокши, в* 
Краснослободскомъ уездЬ Певзевской губернш. Нвжняя зона 
этой же печорской серш, кроме рязанскаго и сызранскаго рай-
оновъ пользуется широким* распространешемъ въ Курмышскомъ 
и Алатырскомъ у*здахъ Симбирской губернш, и въ недавнее 



ДОМ В. А. Щнровсюй описалъ и изобразилъ некоторый иаъ на* 
ибол*е интврвсныхъ аммоннтовъ въ ней встреченныхъ ' ) . 

Эквиваленты Яечорскихъ слоевъ въ Западной Европе был» 
иною указаны въ работе о фауне Спитона. Тамъ же было обра-
нкено ввинаше на то обстоятельство, что Фауна этнхъ слоевъ 
заключаете смесь верхнеюрскихъ в нижнемеловыхъ формъ в, какъ 
въ Poccin такъ в въ Спитоне, тЬснее првмыкаетъ къ нижележа-
щнмъ юрскимъ, чемъ къ вышележащинъ м*ловымъ зонамъ. При
нимая въ соображеше эти обстоятельства, а также и то, что меж
ду меловыми формамв даннаго горизонта большинство было общвхъ 
Съ формамв германсквхъ гильсовыхъ образована, еще весьма плохо 
иЬученныхъ въ етратиграфичесвомъ отношенш, я номестилъ и эти 
Слои въ аквилонскую cepito, соответствующую пурбеку н верхнему 
тйТОну. Въ настоящее время, при Свете новыхъ данныхъ полу-
ченныхъ какъ лично мною, такъ н моими сотоварищами по науке, 
à считаю возможнымъ обособить эту толщу отъ аквилоаской cepin, 
т. к. иначе объемъ этой последней превэошолъ-бы объемъ подъ-
Яруса долженствующаго замещать пурбекъ в верхней титовъ. Кро
ме тбго въ числе представителей фауны этихъ слоевъ въ север
ной части Симбирской губерйи нашлись некоторый формы более 
определенно указываюпця на нижненеокомской возрастъ этой 
серш, чемъ те, которыя были находимы въ ней ранее. 

Формы эти недавно описаны В. А. Щировскимъ; хотя оне 
й встречаются въ Poccin сравнительно редко, но въ Западной 
Европе принадлежатъ къ числу руководящихъ, а потому и въ 
Poccin одну язе нихъ Напр. Охуп. Gevrili, удобно избрать за ру
ководящую для Данной зоны или, отдавая предпочтете бореаль-
ной форме, можно называть этотъ горизонтъ зоной Olcosteph. ste-
nwnphcdus. Йзъ другихъ ископаемыхъ наиболее обыкновенным» 
въ этой зоне являются: Bel. subquodrotus, Лис. volgensis, Лис. Жеу-
éerttngi. 

1 Йтакъ, вЪ настоящее время, вамечеввая мвою схема верх
неюрскихъ и нижнемеловыхъ отложенШ можетъ быть съ большею' 
определенностью пополнена теми слоями, место которыхъ трв 

О Bull. Soc. Nat Moscou 1893, № 4. 
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года тому назадъ могло быть указано лишь предположительно, и 
можетъ считаться оправдавшеюся высказанная мною тогда догадка 
(Ibid. стр. 554), что между отложениями въ то время еще загадоч
ными найдется две а можетъ быть и три зоны, представляюпця 
собою нижшй неокомъ бореальнаго типа и что эти зоны, вклю
чая н зону Pdypt. polyptychus, должны занять свое место между 
неокомекями слоями съ Simb. Decheni я такъ назнваемымъ волж-
скимъ ярусонъ. 

Это нзм*неше общей схемы осадочной cepinj къ которому 
приводятъ новыя изсл^довашя русскихъ отложешй, конечно должно 
отразиться и на общей европейской схеме соотв*тствующихъ от-
ложешй. Такъ напримйръ для Англии, если слои съ PolyptychUes 
Beani и gravesiformis окажутся не самой верхней юрской зоной, 
а нижнимъ неокомомъ, то покрывающее ихъ слои съ Hopli
tes regaïis и Okodiscus roiula будетъ правильнее признать либо 
за верхнюю зону нижняго веокома, либо перенести въ средшй не
окомъ; а это должно повести за собою и пересмотръ геологвче-
скихъ данныхъ относящихся къ французскому неокому, но объ 
этомъ будетъ речь въ другомъ м*стЬ,—зд*сь насъ более инте-
ресуетъ русская осадочная сер!я. 

Мы видимъ теперь, что мнеше о возможности точнаго со
поставления нашихъ русскихъ верхнеюрскихъ и нижнемЪловыхъ 
отложешй съ западноевропейскими, до самого посл*дняго времена 
такъ упорно отрицавшееся въ русской геологической литературе, 
приобретаете все более и более прочную почву. Вместо волж-
скихъ ярусовъ. долженствующихъ представлять что-то крайне 
неопределенное и ни съ чемъ несравнимое, мы имеемъ почти 
все те подразделения, каюя установлены и въ Западной Европе; 
почти все эти подразделения, даже столь мелшя какъ зоны, ха
рактеризуются общими руководящими формами и сменяютъ одно 
другое въ правильной последовательности, давая возможность сле
дить за развит.емъ зсмнаго лика отъ эпохи къ эпохе. Отсутствие 
какого либо горизонта осадочной серш въ той или другой стране, 
конечно, скоро обратите на себя впимаше; геологи станутъ при
лежно искать его или постараются объяснить причины его отсут • 
ств]я, и эти работы б уду те темъ легче, что самая область пои* 
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сковъ и изиедовашй будетъ тесно ограничена соседними уже 
определенными горизонтами. 

Въ настоящее время, изъ вышеизложенныхъ данныхъ срав
нительной стратиграфш, по отношешю къ Россш, обнаруживается 
сл*дующШ интересный и требующ.й дальнейшая изучешя фактъ: 
Въ Россш до сихъ поръ не обнаружены слои съ Hoplites regàtis, 
столь хорошо развитые въ Англш (и Германш), слои долженству-
юнце, невидимому, представлять собою верхнюю зону нижняго не
окома, а был* можетъ, и средшй неокомъ. Возможно конечно, что 
эти слои и будутъ найдены где либо въ Россш. Но возможно, 
также, что они вполне ртсутствуютъ, что у насъ въ Poccin (или 
по крайней мере въ известныхъ ныне областяхъ развитая верхней 
юры и неокома) эпоха ковца нижняго неокома и части средняго 
неокома была эпохой наиболыпаго развила суши, и что, лишь 
по миноваши этой эпохи, т. е. въ верхненеокомсшй векъ, после
довали новыя трансгрессш моря, осадки котораго мы зваемъ те
перь и пъ окрестностяхъ Москвы, и въ северо-Симбирскомъ рай
оне, и въ Сызранскомъ уезде, и въ Области Печоры. Отступление 
моря, завершившееся этой континентальной эпохой, конечно, не 
было внезапнымъ, т. к. мы знаемъ местности, где верхшй нео-
комъ лежитъ не на верхнихъ печорскихъ слояхъ а на нижнихъ 
или прямо на акввлонсквхъ или даже прямо на виргатитовыхъ сло-
яхъ п ортландскаго яруса. 

Въ заключение а позволю себъ отравить нисколько неосно-
вательныхъ зам'кчавШ, направленныхъ но моему адресу моимъ 
достоуважаемымъ коллегой С. Н. Никитинымъ въ его зам-Ьтк* по 
поводу моей предыдущей работы о фаун* Спитона ' )• 

Начну съ мелквхъ замЪчашй. Зам-вчаше, что я ставлю Valen-
ginien въ юру, вероятно, представляете описку референта: я не 
могу найти такого мъста въ моей работ*. Дал*е, спитоноруссвая 
cepifl, не совпадаете но объему съ волжскими ярусами, какъ это 
указываете референте, и аквилонсме слои не совпадаюте съ 
верхнимъ волжскимъ ярусомъ, а обннмаюте большее число 
геологическихъ горизонтовъ (какъ это соверш. определенно 
указано на стр. 532—531 моей работы); да если бы два 

' ) Русская Геологическая Библотека VIII, 1892 г., стр. 36. 
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послфдше термина и совпадали, а не считаю удобнымъ унотреб-
хать назван1е верхтй волжскш ярус», если не существуете ниж
него. Для меня нижшй волжскш ярусъ—это нортландъ (Булон-
ская cepù), а зоны верхняго волжскаго яруса Никитина (1-й 
этажъ Рулье) соответствуют* пурбеку, т. е. пресноводной фацш 
верхняго портланда, для морскаго эквивалента которой а и пред
ложил* назваше акввловской серш. Теперь перехожу к* главному. 

. Г. НИКИТИН* ВВДВТ* главную цель моей работы въ том*, 
чтобы провеств параллелизащю между соответствующими русскими 
и западно-европейскими отложениии, впервые указанную ни* ре
ферентом* въ его статье <Изъ поездок* по Западной Европе>, 
Изв. Геол. Ком. т. VH, № 10, напечатанной въ 1889 г. Это за-
иечаше въ высшей степени странно, и вотъ почему. Одновременно 
съ появлешемъ названной статьи г. Никитина, въ № 1 Bull. Soc. 
Nat. de Moscou, появвлась моя работа о верхвей юре в нпжненъ 
меле Росши и Англаи (работа, и большая по объему, и сопрово
ждаемая таблвцамв): въ этой работе и дава впервые сравнитель
ная таблица русскихъ и авглйсввх* отложешй, во всехъ суще-
ственпыхъ чертахъ совпадающая съ тою, которая ..приведена, въ 
более полномъ и разработанном* ввде, въ работе о Спитоне; 
так* что прюритете, на который ссылается г. Никитинъ, оказы
вается мнииыиъ влв, по неньшей мере, сомнительный*. Впрочем*, 
каким* бы онъ ни былъ, ссылка на него не достигаете цели уже 
потому, что параллелизащя, предложенная г. Никитинымъ въ его 
статье, совсем* не та, какую устанавливал* а й в * первой и во 
второй работах*. Чтоб* убедвться въ этомъ, достаточно одного 
взгляда ва сравнительную таблицу г. Никитина (Изв. Геол. Кон., 
т. VII, № 10, стр. 400) в на обе мои таблвцы (Bull. Soc. 
Hat. de Moscou 1889, № 1, стр. 112 и 113 н 1891, № 4, стр. 558 
и 559). Я никогда не сопоставлялъ слои съ Ole. veraieolor съ зо
ной Hopl. noricus и слои съ Oxynot. fulgens съ зоной Ole. Astie-
rionus. Какое же намвреше ин*лъ референте, заявляя ва двух* 
языках*, что главвая цель иоей работы о Спитоне провести па
раллелизащю иежду соответствевныни руссквив и английскими 
отложешяии, впервые указанную им* референтом*? Мы резко 
расходимся съ г. Никитинымъ въ направлешв, въ самомъ, так* 
сказать, исходном* пункте наших* работъ, что явствует* на* 
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следующих* 8амечашй, которыми оиъ сопровождает* свою срав
нительную таблицу. < Разумеется сопостановлеше границ* отдель
ных* ярусов* никоим* образом* не претендует* даже на при
близительную точность. Как* я понимаю, подобное сопоставление 
я уже достаточно высказал*, в* моей последней большой работе 
о следах* меловых* отложешй в* средней Россш. Равным* об
разом* въ этой работе чвтатель найдет* полнее всего выраженным* 
мой взгляд* на няжшй и верхшй волжский ярус*, как* на отложе-
шя особой фаунистической провинщи, неукладывяющ.яся в* рам
ки западно-европейской классификацш, не могупця быть точно 
параллелизованными отдельным* горизонтам* юры и мела, но 
никоим* образом* не отложешя промежуточныя между ними, а 
замещающ1я наиболее верхнюю часть юры и наиболее низине 
горизонты неокома.» Мы уже видели ранее, что в* упоминаемой 
работе эти наиболее НИ8ППЕ горизонты неокома поднимались до 
ередняго неокома. Такова точка зрешя г. Никитина. Исходная 
точка моих* изследовашй обозначена уже въ следующемъ заклю
чительном* тезисе (12-м*) моей первой работы: «Фауна верхних* 
этажей русской юры (1-й и 2-й этажи Рулье, волжски ярус* 
нижшй и верхшй) так* тесно связана с* фауной соответствую
щих* этажей Англш, что принятие общей стратиграфической клас
сификацш для обеих* стран* возможно и чрезвычайно желатель
но съ точки зрешя сравнительной геологш>. (Ibid. стр. 111). Что 
моя точка зрешя не изменилась и во второй работе, доказываете 
вся ея последняя часть спещально посвященная выработкъ ЭТОЙ 

общей классификацш и общей уже не съ одной только Аншей. 
Въ этой последней части работы между прочпмъ можно прочесть 
следуюшш стпокп* «Я смею надеяться что этотъ спавнительиый 
обвооъ нтсскихъ и англ1йсквхъ стоатигоафическихъ гооизонтовъ 
покажете, что параллелизащя наиболее верхнихъ юрскихъ слоевъ 
и неокома Россш и Западной Еввопы тже не невозможный еакт* 
какъ это ло сихъ попъ полагалось Конечно можно бгюситътыь 
« ш н » » м на нгъкотопыя палеонтоттестя опюедпжнш Гчто осо
бенно леиГкогоТнТдшотг себгъ твида ни яыГиказатъ еъ чет 
^Г2люПтся oZluHumZeZ^u^aZl ш 
ZZZ^V можно также ттвепжлаГТто тказаииыТчепты схал-
сгва въ фаунахъ и ш ь случайны и что руссше слои о который 
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вдеть речь, обладают* особой фауной, не поддающейся сравнена. 
Но, въ такомъ случае, эта правильная последовательность гори
зонтовъ съ аналогичными фаунами въ той и другой стране, была 
бы по истине чудомъ, и вамъ оставалось бы только преклониться 
передъ нвмъ. Что до меня касается, я предпочитаю видеть въ 
этомъ факте естественное явлеше смены морскихъ фаунъ въ бас
сейна», находившихся между собою въ более или менее сво-
бодвомъ сообщение... ' ) 

Въ этвхъ строкахъ г. НИКИТИНЪ можетъ найти и мой ответь 
на свое следующее замечаше: <а priori поставленная цель ра
боты, къ сожалетю, отразилась какъ на точности ея палеонто
логической описательной части, такъ и на ея важнейших* вы-
водахъ>. 

Замечаше г. Никитина, что я въ значительной мере изм*-
нилъ свои воззрешя по вопросу параллелизацш русскихъ мезозойныхъ 
отложешй и приблизился к* его взглядам*, опровергается следую
щей исторической справкой. 

Какъ известно, легкость сопоставлешя зонъ русскаго келло-
вея н Оксфорда съ западно-европейскими и сравнвтельная труд
ность сравнены вышележащихъ отложешй, т. е. 1-го и 2-го эта
жей Рулье была съ особенною отчетливостью выставлена на видь 
проф. Неймайромъ въ ряде его работъ начавшемся статьею объ 
орватовыхъ глинахъ Чулкова. Соглашаясь съ этимъ выводомъ 
проф. Неймайра, г. Никитинъ призналъ полезнымъ соединить 
Вместе эти два верхше этажа Рулье п дать имъ другое назва
ше влв, выражаясь его собственными словами, < ввести для всей 
толщи юрсквхъ пластовъ средней Рос ci и, лежащихъ выше окс
фордской глины, особое назваше < волжской формацш> *). Вскоре 
однако эта волжская формация вновь была разбвта на два яруса, 
совпавппе съ 1-мъ и 2-мъ ярусами Рулье. 

Въ 1885 г. въ моей первой заметке, касавшейся параллели
зацш русскихъ мезозойныхъ слоевъ, константвровавъ присутствЕе 
киммериджа въ основанш ввргатитовыхъ слоевъ, я сопоставилъ эти 

' ) Bail Soe. N*t. de Moscou 1891, Je 4, стр. 524. 
*) Записи Минер. Общ. 1881, т. I, стр. 49. Юрсия образована между 

Рыбин скот . etc. 
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слои или 2-й эт&жъ Рулье съ самымъ верхнимъ горизонтом* вжм* 
мериджа ныне отнесеннымъ къ портланду я съ нижнимъ тито* 
номъ, а относительно выше лежащихъ горизонтовъ 1-го яруса 
Рулье я могъ въ то время сказать только, что, согласно съ другими 
геологами, считаю эти горизонты за юрсше, но еще не поддающееся 
ближайшему сравнешю съ западноевропейскими подраздЪлешями ')• 
Съ т£хъ поръ я продолжаю развивать ту же основную точку 
зр&шя на воврастъ рассматриваемых* слоевъ и отстаивать ее 
противъ вознившаго въ русской науке течешя, стремившагося 
поднять эти слои въ меловую систему. Течете это особенно 
определенно обозначилось въ 1887 г., после появлетя работы 
А. О. Михальскаго <0 нахождеши виргатовыхъ слоевъ въ Поль
ше» ' ) . Еъ какому направлению склонился г. Никитинъ, объ этомъ 
свидетельствуете целый рядъ его работе этого времени, и осо
бенно следующее его заявлеше въ заседании Геологическаго Ко
митета 21 октября 1887 г. *): «Последними работами Михаль
скаго, Неймайра, Никитина и Павлова (?) можно считать доста
точно прочно установленнымъ факте, что такъ называемый вола*-

, — „ Г — „ , — — —-ДГ 
верхшй волжсше ярусы, не могутъ всецело быть помещены въ 
юрскую систему. Оставляя въ стороне вопросъ о томъ, насколько 
— я j — j — х — — г » — — — 

фауна этихъ образована тесно связана съ одной стороны съ 
подлежащими киммериджскими отложешями, съ другой—покры-
вающимъ ихъ верхнимъ неокомомъ симбирской глины, мы необ
ходимо должны признать уже теперь, что часть, по крайней мире, 
верхняго волжскаго яруса параллельна нижнему неокому. Съ дру
гой стороны оригинальный фаунистическШ характеръ волжскихъ 

горизонтами европейскаго портланда, уэльда или неокома. Все 
это побуждаете изменить принятый въ инструкцш Геологическаго 
Комитета для волжскихъ отложешй внакь JJ, какъ утративпий 
свое первоначальное значеше и въ тоже время крайне неудобный 
по своей сложности, для дробиыхъ подразделений на палеонтоло-

отложешй никогда не допустите допустите ихъ точнаго сопоставления съ 

<) Yerh. d. К. К. Geol. Beicbsanstalt 1885, № 7, стр. 191. 
') Изв. Геол. Кои. т. V, 1886, № 9—10, стр. 363. 
в ) Изв. Геол. Ком. т. VI, № 11, стр. 98. 
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гичешв горизонты. Я предложил* бы для волжских* отложешй 
особый знак* J Сг, какъ ото принято для подобных* им* пере
ходных* не вмещающихся в* рамки систем* других* образован».» 

Ссылаться в* этом* заявленш на мое имя г. Никитин* не 
им^лъ достаточных* основашй. Желая открыто заявить о моем* 
нежелаши примкнуть къ этому направлению, я въ ближайшемъ 
своем* отчете Геологическому Комитету заявилъ следующее (Изв. 
Г. В. т. УП, 1888, № 6, стр. 205): «Описываемые признаки пе
рерыва въ мезозойной серш Симбирской, Нижегородской и Пен
зенской губершй выражены настолько резко и наблюдаются на 
такой огромной площади, что заслуживаютъ самаго серьезнаго 
внимяшя при решети вопросовъ объ отношенш русской юры къ 
соседнимъ системамъ, и объ исторш юрскихъ фаунъ и юрскаго 
перюда въ Poccin. А обративъ на нихъ внимаш'е, мы едва-ли най-
демъ научное основаше не только причислять ВОЛЖСК* ярусъ къ 
мелу, но и придавать волжскимъ слоямъ значеше переходныхъ, 
такъ какъ фауна этихъ слоев* (насколько она известна въ на
стоящее время) вовсе не представляет* смеси юрскихъ и мело-
выхъ фоюмъ и вовсе не имеете такого значешя какое имеете 
напримеръ, фауна пермокарбона, Малевско-Мураевнинскаго яруса 
и т п. пе^еходныхъ горизонтовъ. Во всякомъ случае до деталь¬ 
ной палеонтологической обработки этой Фауны и спавнешя ея съ 
меловой и юрской фауной, изменять господствовавшее до настоя-
m Яго впвмени воззпеше на возпастъ волжскаго япуса мне кажет¬ 
ся преждевременнымъ.. 

Наконецъ въ работ* 1891 г. о спитонской фаун* а привелъ 
рядъ новыхъ фактовъ въ пользу юрскаго возраста двухъ верхнихъ 
этажей Рулье и обосновывающихъ мою точку зр*нм на эти обра
зованы. Въ настоящее время я съ удовольствЕемъ вижу, что эта 
точка зр*шя начинаетъ пршбр*тать себ* новыхъ сторонниковъ 
среди моихъ сотоварищей по наук*. Какъ высказывался по этой у 
вопросу С. Н. Никитинъ уже было указано ран*е. 

Эта историческая справка едва-ли оправдываетъ заявлеше 
моего референта о томъ, что мои взгляды на разбираемый вопросъ 
изм*нились и приблизились къ его взглядамъ. Что теперь наши 
взгляды оказались близкими, это неудивительно; было время когда 
они были и еще ближе. Вообще взгляды моего референта на 



этотъ предмета такъ часто менялись, а въ последнее время отли
чались такою неопределенностью, что едва-ли и можно выскааать 
въ этой области какое-нибудь мненье, которое не совпало бы съ 
однимъ изъ этихъ взглядовъ. Волжски отложени то начинались 
съ Оксфорда и замещали eepinie этажи юры, то поднимались на
столько выше, что начинались съ oeppiaca и восходили до верх-
наго веокома: при этихъ условшхъ совпадение въ чемъ-нибудь на-
шахъ взглядовъ неизбежно, и, вероятно, референтъ еще много 
разъ будетъ иметь случай на него указывать, ссылаясь на под
ходящая къ случаю места своихъ многочисленныхъ работъ. 

Въ подтверждение моихъ словъ достаточно сослаться на за
ключительный строки статьи г. Никитина <Изъ поездокъ но За
падной Европе > *), въ которыхъ овъ говорить, что онъ не нере-
ставалъ утверждать, что мы далеки отъ точной парадлелизащи 
волжскихъ отложешй съ западно-европейскими, что особенности 
ихъ фауны слишкомъ оригинальны, чтобы такая точная и дробная 
параллелизащя была возможна. И далее: «Естественно, что пред-
положешя (но не убеждешя и точные выводы) о параллелизацш 
волжскихъ отложешй склонялись въ моихъ работахъ то более къ 
юрв, то более къ мелу, по мере частнаго ознакомлешя нашего 
съ фактическимъ матерьаломъ. Такое колебанье до полнаго опи-
санш фауны я считаю, напротивъ, характерною особенностью моего 
в;;гляда>. 

Съ сожалЬшемъ я долженъ отметить, что и по другому упо
мянутому референтомъ существенному пункту, я еще не схожусь 
съ нимъ: перерывы въ вашей мезозойной серш более или менее 
продолжительные я признаю и теперь, и референтъ совершенно на
прасно думаетъ, что убедилъ меня въ ихъ отсутствии. Я, впро-
чемъ, надеюсь, что, благодаря склонности мнешй референта къ 
колебашямъ, наши взгляды и по этому существенному вопросу 
русской геологш когда-нибудь сойдутся. 

Май 1894 г. 
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R É S U M É . 

Après avoir donné un aperça historique des recherches faites 
dans la région jurassique du gouvernement de Riasan, l'auteur dé
crit quelques coupes géologiques qu'il a étudié dans cette région. 
Les coupes les plus intéressantes sont celles qui se trouvent sur la 
rive droite de l'Oka près du village Kousminskoïe et vis-à-vis de la 
ville Spassk. On voit d'après ces coupes qu'au-dessus de l'assise ar
gileuse à Cardioceras alternons se trouve la couche à Virgatites 
(brèche friable formée des fragments de fossiles et des rognons 
phosphatiques); cette couche a une épaisseur peu considérable, très 
variable et disparait même dans certains endroits. Les zones sui
vantes sont: 1) zone à Oxynoticeras fulgens et Craspedites fragiiis, 
2) zone à Oxynoticeras subclypeiforme et Craspedites kaschpurlcus 
et, 3) zone à Hoplites rjasanensis. Ces zones sont intimement liées 
entre elles et forment dans leur ensemble la série aquilonienne 
correspondante au Purbeckien et au Tithonique supérieur de l'Europe 
occidentale; la zone supérieure possède même plusieurs ammonites 
rapprochées aux ammonites du Tithonique supérieur, de sorte que 
le caractère boréal de la faune aquilonienne diminue vers la fin de 
l'époque, et les deux faunes marines se rapprochent. 

Au-dessus de la couche a Hoplites rjasanensis viennent encore 
deux zones: 1) le grès à Aucelles (Aueella Volgensis, Auc. Keyser-
lingi) avec les ammonites du groupe Olcost. stenomphalus et, 2) le 
sable à rognons phosphatiques renfermant Polyptychites Keyserlingi, 
Olcost. hoplitoides etc. Les deux dernières zones qui ont été égale
ment trouvées dans le district de Syzran, au-dessus des couches à 
Craspedites laschpuricus, sont designées sous le nom du Petchorien. 



La zone supérieure du Petchorien à Polyptychites Keyserlingi et 
Olcost. hoplitoide& existe encore sur les bords de la Mokcha dans le 
district de Krasnoslobodsk, gouv. de Penza. La zone inférieure du 
Petcborien à Okosteph. stenomphalus, Aucella volgensis, Auc. Key 
serlingi est bien développée dans les districts de Kourmych et 
d'Alatyr, gouv. de Simbirsk, et y renferme, selon les observations 
de M-r Schirovsky," plusieurs ammonites néocomiennes inférieures 
(Amm. Marcousanus, GevrUianus), ce que démontre que le Petcbo
rien correspond au Néocomien inférieur de l'Europe centrale. 


