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Аннотация 

Введение: В описании слоя 2 одного из полных разрезов келловейского яруса Рязанской области – 

Никитино, у разных авторов наблюдаются расхождения. Целью статьи явилось уточнение описа-

ния этого слоя и восстановление условий захоронения в нем фауны беспозвоночных. 

Методика: Основой для работы послужили образцы горных пород и фауны, отобранные из разре-

за Никитино. Общее количество изученных образцов – 126. 

Результаты и обсуждение: 1) Проанализированы расхождения в описании слоя 2 в работах пред-

шественников; 2) На основе изучения строения слоя 2 предложена версия его формирования; 3) 

По остаткам фауны восстановлены условия осадконакопления во время формирования изначаль-

ного слоя песчаника.  

Заключение: Новые данные позволили уточнить строение и условия образования слоя 2. В частно-

сти, следует называть округлые образования слоя 2 не конкрециями мергеля, а валунами песчани-

ка. Сначала сформировался слой крупнозернистого песчаника. Затем произошел его размыв и пе-

реотложение в более молодом осадке в виде валунов. Песчаник накапливался в обстановке тепло-

го (17–21
o
С) мелководья (2–5 м). Вода была насыщена кислородом. Соленость составляла около 

35‰. Дальнейшие исследования позволят установить условия формирования всех слоев разреза. 
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Введение 

Со второй половины XIX века в Рязанской обла-

сти по берегам Оки и еѐ притоков известны разрезы 

келловейского яруса. Изучение полных разрезов 

келловея важно для понимания истории развития 

региона. В частности, необходимо устанавливать 

условия формирования осадков. Одним из таких 

разрезов является разрез у с. Никитино. Его изуче-

нием с точки зрения биостратиграфии и палеонто-

логии занимались И. И. Лагузен [1], Д. Н. Киселев 

[2, 3], В. В. Митта [4]. Один из его слоев (слой № 2) 

 описывается ими по-разному: И. И. Лагузен [1] пи-

шет о глине с «мергельными сростками», Д.Н. Ки-

селев [3] – о песке, который содержит конкреции 

мергеля, В. В. Митта [4] – о песчанистой глине, а 

округлые образования сначала называет глыбами 

песчаника, а затем конкрециями. Отнесение вклю-

чений в слое к конкрециям или глыбам влияет на 

оценку геологического возраста. Если это конкре-

ции, то возраст фауны синхронен с вмещающими 

отложениями. Если это переотложенные глыбы, то 

возраст фауны древнее. Кроме того, природа вклю- 
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чений влияет на модель формирования слоя 2. Целью 

статьи является изучение условий осадконакопления в 

слое 2 разреза Никитино.  

Разрез Никитино расположен в 70 км юго-восточ-

нее г. Рязань, у с. Никитино Спасского района, в 400 

м ниже по течению р. Ока от места впадения в неѐ р. 

Проня (Рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Схема расположения разреза Никитино [по 4]. 

[Fig. 1. Layout of the Nikitino section [for 4].] 

 

Первым этот разрез описал в 1883 году И. И. Лагу-

зен. В своей статье он обозначает обсуждаемый слой 

буквой «b» и характеризует его следующим образом: 

бурая песчанистая глина, местами сильно известкови-

стая, содержит шарообразные мергельные сростки (до 

0.3 м) с остатками фауны [1]. 

Д. Н. Киселев дает другое описание данного слоя 

[2]: песок рыжий или темно-бурый, разнозернистый с 

крупными (до 0.5 м) валунообразными конкрециями 

очень плотного, железисто-оолитового, песчанистого 

мергеля, на изломе серого или серовато-желтого цве-

та. Конкреции переполняют слой и образуют конден-

сат. Мощность от 0.2 до 0.5 м. 

В. В. Митта дает внутренне противоречивое опи-

сание: «Здесь на урезе воды и на бечевнике обнажа-

ются крупные караваевидные глыбы известковисто-

го песчаника, часто оолитового, залегающие в глине

неравномерно песчанистой, также оолитовой, участ-

ками переходящей в глинистый разнозернистый 

песок» [4, стр. 19] и далее «В конкрециях и вмеща-

ющей их породе сконцентрирована масса ископае-

мых» [4, стр. 19]. Из этого описания не ясно, чем 

же являются эти образования глыбами или конкре-

циями. 

Собственные наблюдения приводят к следующим 

выводам:  

1. Вмещающая порода является запесоченой гли-

ной, которая местами плавно переходит в разнозерни-

стый, глинистый песок. 

2. Глина содержит не конкреции, а валуны круп-

нозернистого оолитового песчаника на карбонатном 

цементе. Конкреции обладают рядом особенностей 

[5]: 1) наличие конкреционных структур и текстур, 

которые выражаются в слоистости и концентриче-

ском строении; 2) наличие компонентов вмещающей 

породы; 3) связь с фацией субстрата; 4) трещины, 

которые могут быть заполнены аутигенными мине-

ралами, например, кальцитом; 5) текстуры, образо-

ванные в уплотненном осадке, например, текстура 

«конус в конус». Округлые объекты слоя 2 не со-

держат этих характерных признаков. Таким образом, 

нет оснований называть их конкрециями. Поскольку 

эти образования имеют диаметр более 100 мм и ока-

таны, то по классификации обломочных пород отве-

чают валунам [6]. 

 

Результаты и обсуждение 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

они древнее вмещающей глины и являются остат-

ками разрушенного слоя. Следовательно, литология 

валунов и остатки фауны в них характеризуют 

условия образования не слоя 2, а разрушенного 

слоя песчаника. 

Можно предположить следующую модель обра-

зования обсуждаемого слоя (Рис. 2). Изначально 

формировался слой крупнозернистого песчаника с 

остатками фауны (Рис. 2a). Позже, в результате ло-

кальной регрессии, он был размыт (Рис. 2b) и сохра-

нился лишь в виде включений окатанных глыб в 

песчано-глинистой массе при очередной трансгрессии

 

 
Рис. 2. Этапы формирования разреза Никитино. 

[Fig. 2. Formation stages of the Nikitino section.] 
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(Рис. 2c). После этого сформировавшийся слой № 2, 

был перекрыт более молодыми осадками. 

С учетом вышеизложенного можно уточнить опи-

сание слоя 2 следующим образом: глина рыжая или 

темно-бурая, оолитовая, местами запесочена и плавно 

переходит в линзы глинистого разнозернистого песка. 

Слой содержит крупные (до 0.5 м) валуны очень 

плотного железисто-оолитового крупнозернистого 

песчаника на карбонатном цементе, серого или серо-

вато-желтого цвета на изломе. 

Из валунов песчаника слоя № 2 были отобраны 

остатки организмов и очищены от породы. Их иден-

тификация проводилась по публикациям [2, 3, 7‒16]. 

Находки принадлежат моллюскам (брюхоногие, дву-

створчатые, головоногие), брахиоподам, иглокожим 

(морские ежи) (Табл. 1). 
 

Табл. 1. Список фауны и количество образцов. 

[Table 1. List of fauna and the number of samples.] 

Фауна 

Fauna 

Количество 

number 

Cephalopoda 

Kosmoceras sp. 9 

Cadoceras sp. 3 

Семейство Perisphinctidae 2 

Cylindroteuthis sp. 11 

Hibolites sp. 5 

Gastropoda 

Подотряд Archaeogastropoda 7 

Bivalvia 

Trigonia sp. 1 

Gryphae sp. 15 

Семейство Limidae 6 

Надсемейство Mytilacea 1 

Goniomya sp. 1 

Pleuromya sp. 3 

Gresslya sp. 3 

Brachiopoda 

Ivanoviella allemanica 12 

Zeilleria trautscholdi 40 

Aulacothyris sp. 6 

Echinodermata 

Класс Echinoidea 1 

 

Находки беспозвоночных и особенности вмещаю-

щей их породы позволяют восстановить условия, в 

которых формировался несохранившийся слой песча-

ника.  

Глубина. Установить глубину формирования слоя 

песчаника позволяют несколько наблюдений: 

1. Валуны представляют собой крупнозернистый 

песчаник с железистыми оолитами. 

2. Наличие крупных массивных раковин двуствор-

чатых моллюсков рода Gryphaea и других форм, ко-

торые жестко прикрепляются к субстрату, таких как 

брахиоподы Ivanoviella alemanica. 

Согласно модели палеоглубин юрского и мелового 

Среднерусского моря [17], эти признаки указывают на 

глубину порядка 2–5 м. 

Гидродинамика. Из всех обнаруженных групп ор-

ганизмов на характер гидродинамики лучше всего 

указывают брахиоподы и моллюски. 

Комиссура (линия смыкания створок) у найден-

ных брахиопод изогнутая или зигзагообразная. Изо-

гнутость комиссуры препятствовала попаданию 

внутрь раковины крупных частиц, которые могли 

повредить мягкие ткани, особенно лофофор [18]. 

Такие частицы могли присутствовать во взвешенном 

состоянии в условиях достаточно активной динами-

ки водной среды. 

Среди находок брахиопод присутствует Ivanoviella 

alemanica. В. П. Макридин [10] отмечает этот вид как 

индикатор условий активной гидродинамики. Кроме 

того, наличие комплекса организмов, которые прочно 

прикрепляются к грунту (двустворчатые и брюхоно-

гие моллюски, брахиоподы), свидетельствует о до-

стижении дна нештормовыми волнами. 

Характер грунта. Грунт представлял собой круп-

нозернистый песок, который в условиях активной 

гидродинамики был неустойчив. Такие характеристи-

ки дна определили обитание на нѐм бентоса, который 

способен прочно закрепляться. Характерными обита-

телями неустойчивых песчаных грунтов являются 

брахиоподы Ivanoviella allemanica [10] и представите-

ли рода Zeilleria [19]. 

Температура. Температуру можно установить по 

перекрытию температурных интервалов у различных 

организмов. Для аммонитов рода Cadoceras по изото-

пам кислорода установлена температура обитания от 

17 до 21 градуса [20]. Для аммонитов рода Kosmocer-

as от 10 до 23 градусов [20]. Для двустворчатых мол-

люсков рода Gryphaea от 11 до 21 градуса [21]. Сопо-

ставив эти интервалы температур, получаем перекры-

тие от 17 до 21 градуса. 

Уровень кислорода. Все найденные бентосные ор-

ганизмы обитают в водах с высоким уровнем кисло-

рода [18]. Это указывает на отсутствие бедных кисло-

родом обстановок во время формирования слоя. 

Соленость. Головоногие моллюски, морские ежи 

и брахиоподы обитают только в нормальносоленой 

воде (около 35‰) [18]. 

 

Заключение 

1. Глина содержит не конкреции, а валуны круп-

нозернистого оолитового песчаника на карбонатном 

цементе. Конкреции обладают рядом особенностей. 

Округлые объекты слоя 2 не содержат этих характер-

ных признаков. Таким образом, нет оснований назы-

вать их конкрециями. Поскольку эти образования 

имеют диаметр более 100 мм и окатаны, то по клас-

сификации обломочных пород отвечают валунам 2.  

2. На основе изучения строения слоя № 2 предло-

жена версия его формирования. Изначально формиро-

вался слой крупнозернистого песчаника с остатками 

фауны. Позже, в результате локальной регрессии, он 

был размыт и сохранился лишь в виде включений ока-

танных глыб в песчано-глинистой массе при очередной 
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трансгрессии. После этого сформировавшийся слой 

№ 2, был перекрыт более молодыми осадками.  

3. Отложения накапливались в обстановке тепло-

го (17 – 21
o
С) мелководья (2 – 5 м) с активной гидро-

динамикой. Вода была насыщена кислородом. Соле-

ность составляла около 35‰. 
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Abstract 

Introduction: There are some discrepancies in the descriptions of layer 2 of Nikitino, one of the full sec-

tions of the Callovian tier in the Ryazan Region. The purpose of the article is to give a more detailed de-

scription of this layer and to reconstruct the burial conditions for invertebrate fauna in it. 

Methods: The work involved the study of rock and fauna samples selected from the Nikitino section. The 

total number of studied samples was 126. 

Results and discussion: 1) Discrepancies in the descriptions of layer 2 in the works of predecessors were 

analysed; 2) The structure of layer 2 was studied and a version of its formation was proposed; 3) The fau-

na remains were used to reconstruct the sedimentation conditions during the formation of the original 

sandstone layer. 

Conclusion: The new data allowed providing a more detailed description of the structure and conditions 

of the formation of layer 2. In particular, the rounded formations of layer 2 should be called sarsens rather 

than marl concretions. First, a layer of coarse-grained sandstone was formed. Then, it was eroded and re-

deposited in a younger sediment in the form of boulders. Sandstone accumulated in warm (16–21°C) 

shallow water (2–5 m). The water was saturated with oxygen. The salinity was about 35‰. Further re-

search will make it possible to establish the conditions for the formation of all layers of the section. 
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