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В последовательности среднеюрских отло-
жений Восточно-Европейской платформы 
(ВЕП) интервал, соответствующий аммони-
товой зоне Subpatruus, биостратиграфически 
изучен относительно слабо. Единственный 
представительный разрез этой зоны, доступ-
ный для исследования в настоящее время на 
дневной поверхности и вскрывающий при 
этом почти полную её последовательность, 
расположен на юге Нижегородской области, 
в Починковском районе (Рис. 1). В этом раз-
резе, впервые попавшем в поле зрения одно-
го из авторов (А.И.) ещё в 2013 году, в 
2019 г. А.А. Мироненко были отобраны мик-
рофаунистические пробы с целью проведе-

ния комплексного биостратиграфического и 
палеоэкологического анализа. Были изучены 
фораминиферы (Л.А. Глинских), остракоды 
(Е.М. Тесакова) и палиноморфы (А.Г. Федя-
евский). К удивлению, в пробах с обильным 
бентосом и фитопланктоном не был обнару-
жен известковый наннопланктон (М.А. Ус-
тинова, личн. сообщ.), ранее отмечавшийся в 
зоне Subpatruus в Саратовской области 
(Устинова, Тесакова, 2015).  

Материал и методы. Все упомянутые груп-
пы микрофоссилий изучались «образец в об-
разец» из одних и тех же проб № 1–7, 10 
(Рис. 2, 3 и 4). Фораминиферы дополнитель-
но были отобраны из проб №12 и 13, остра-
коды – из проб № 8, 9, 11, 12 и 13, а пали-
номорфы – из проб № 8, 9, 18-20, 18-30, 18-
200 и 18-125. Микрофауна и палиноморфы 
выделялись из породы соответствующими 
стандартными методами. Отбор форамини-
фер и остракод из отмывок производился 
тотально. Подсчет палиноморф производился 
до 200 штук в микрофитопланктонной части 
спектра, что достаточно для статистической 
обработки результатов. Насыщенность пород 
оценивается в пределах 1000 палиноморф на 
1 грамм породы. 

Комплекс фораминифер представлен еди-
ничными агглютинированными и разнооб-
разными и многочисленными известковыми 
формами хорошей сохранности, встреченны-
ми во всех изученных образцах. Всего уста-
новлено присутствие более 50 видов (Рис. 2). 

Ракушковые раки были встречены во всех 
образцах, за исключением верхнего (Рис. 3). 
В общей сложности выявлен 31 таксон, 20 из 
которых определены в открытой номенклату-
ре. Большая часть таких видов являются но-
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Рис. 1. Карта-схема расположения 
изученного разреза (показан звездочкой) 
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выми и ждут своего описания (например, 
Eucytherura sp. nov. или Procytherura sp. 1, 
P. sp. 2, P. sp. 3 и др.), но некоторые экземп-
ляры определить до вида невозможно вслед-
ствие плохой сохранности (например, 
Praeschuleridea sp., Gen. sp. С, Gen. sp. D и 
др.). 

Биостратиграфия. Фораминиферы. Яд-
ро комплекса составляют представители ро-
дов Haplophragmoides, Recurvoides, Dentalina, 
Pseudonodosaria, Lingulina, Ichthyolaria, Len-
ticulina, Astacolus, Planularia, Marginulina, Vagi-
nulina, Saracenaria, Eoguttulina, Guttulina, 
Globulina, Ceratolamarckina. Наиболее разно-
образны и многочисленны вагинулиниды, 
особенно Lenticulina и Astacolus. По разрезу 
встречаются редкие Ophthalmidium, Paleomilio-
lina, Reophax, Saccammina, Lituotuba, Trocham-
mina, Spirillina. В верхней части разреза появ-
ляются фораминиферы родов Marginulinopsis, 
Pseudolamarckina, Epistommina, Ramulina. 
Вблизи кровли происходит обеднение таксо-
номического состава (до 7 видов) и резкое 
уменьшение численности фораминифер, воз-
можно, связанное с худшей сохранностью 
здесь материала ввиду наличия сразу выше 
по разрезу перерыва осадконакопления. 

Виды-индексы Haplophragmoides infracall-
oviensis Dain, Guttulina tatarensis Mjatliuk, а 
также характерные виды указывают на фора-
миниферовую зону ВЕП H. infracalloviensis–
G. tatarensis, соответствующую верхнему бату 
и нижнему келловею в полном его объёме 
(Унифицированная..., 2012). В лектострато-
типе зоны (Малиновый овраг, Саратовская 
обл.) комплекс фораминифер значительно 
беднее вышеописанного в таксономическом 
отношении, и представлен агглютинирую-
щим бентосом (Биостратиграфия..., 1982; 
Григялис и др., 1991), что, по-видимому, оп-
ределяется сильной выветрелостью пород. 
Однако в Европейской части России извест-
ны комплексы фораминифер, отвечающие 
фораминиферовой зоне H. infracalloviensis–
G. tatarensis, где известковые формы пред-
ставлены в большом количестве или преоб-
ладают (Биостратиграфия..., 1982; Устинова, 
Тесакова, 2015; Устинова, 2017 и др.).  

Остр акоды. Стратиграфически значи-
мыми видами, характерными только для 
нижнекелловейской зоны Subpatruus, явля-
ются Procytheridea cinicinnusa (Mand. in Lyub.) 
и Acantocythere milanovskyi (Lyub.). Они были 
ранее найдены в отложениях зоны Subpatruus 
Саратовской обл. – разрезы Бартоломеевка 
(Тесакова, Сельцер, 2013) и ТЭЦ-5 
(Тесакова, неопубл. данные). Интересно, что 
порядок их появления в Бартоломеевке и в 
изученном разрезе одинаков – P. cinicinnusa 
фиксируется раньше, чем A. milanovskyi, что 

нашло отражение в стратиграфической схеме 
по остракодам для юрских отложений ВЕП 
(Тесакова, 2014, 2015). Поскольку филоли-
нии этих двух видов не реконструированы (в 
материалах с ВЕП не известны ни предко-
вые, ни дочерние таксоны), их появление в 
разрезах может быть миграционным, обу-
словленным событиями палеоэкологической 
природы. В изученном разрезе слои с P. 
cinicinnusa–P. octoporalis отвечают аммонито-
вому биогоризонту surensis, а вышележащая 
о-зона A. milanovskyi–P. cinicinnusa сопос-
тавляется с а-биогоризонтами subpatruus, 
uzhovkensis и saratovensis. 

Также видом, важным для нижнего келло-
вея ВЕП, является Camptocythere (A.) starcevae 
Tes. in Tes. et Seltser. Он распространен от 
Костромской (данные Л.А. Глинских) до Са-
ратовской области (Тесакова, Сельцер, 2013) 
начиная с а-зоны и подзоны Elatmae, и явля-
ется одним из индексов о-зоны Pyro-
cytheridea pergraphica–Camptocythere starcevae 
(Тесакова, 2014, 2015). Присутствие C. (A.) 
starcevae и в Бартоломеевке, и в изученном 
разрезе позволяет считать его маркером узко-
го стратиграфического интервала, отвечаю-
щего верхней части зоны Elatmae – зоне 
Subpatruus (биогоризонтам elatmae – saratov-
ensis). 

Еще один примечательный вид остракод, 
установленный в комплексе – C. (C.) ex gr. 
scrobiculatаformis Nikitenko. Хотя он более 
всего сходен именно с северосибирским так-
соном, распространение последнего ограни-
чивается нижним и средним батом 
(Никитенко, 1994). В верхнем же бате и кел-
ловее севера Сибири встречается его дочер-
ний вид C. (C.) micra Nikitenko (Девятов и 
др., 1994; Никитенко, 2009), но сопоставить 
с ним раковины из Нижегородской области 
не представляется возможным из-за плохого 
качества изображений (Никитенко, 2009, 
табл. о-5, фиг. 2–5).  

Важно то, что оба рассмотренных выше 
вида рода Camptocythere Triebel связаны сво-
им географическим происхождением с па-
леобассейнами севера России. Так, подрод 
Anabarocythere Nikitenko известен из средней 
юры севера Сибири и шельфа Баренцева мо-
ря, но не встречен в Западной Европе (Басов 
и др., 2009; Никитенко, 2009, рис. 155). А 
проникновение его представителей на ВЕП 
(C. (A.) arangastachiensis Nikitenko в раннем 
бате, C. (A.) starcevae в раннем келловее) 
маркирует эпизоды бореальной трансгрессии 
и установившуюся связь Среднерусского и 
Печорского палеоморей. О том же свидетель-
ствует нахождение в изученном разрезе севе-
росибирского вида C. (C.) ex gr. scrobiculatа-
formis. 
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П алиномор фы. Количест-
венное распределение по разрезу 
таксонов показывает значитель-
ное единообразие в таксономиче-
ском составе палиноморф, пред-
ставленных диноцистами, акри-
тархами, празинофитами, спора-
ми и пыльцой наземных расте-
ний, пресноводными зелеными 
водорослями. В микрофитопланк-
тонной части палиноспектров 
(Рис. 4) наблюдается сверхобиль-
ное (более 25%) присутствие ди-
ноцист Sentusudinium explanatum, 
обильное присутствие (12,5–25%) 
Chytroeisphaeridia hyalina, Imple-
tosphaeridium varispinosum, посто-
янное – частое присутствие (2,5–
12,5%) Chlamydophorella spp., ак-
ритарх Veryhachium spp., постоян-
ное присутствие (2,5–6%) Chytroe-
isphaeridia chytroeides, Downi-
esphaeridium tribuliferum, Gonyaula-
cysta pectinigera, Meiourogonyaulax 
planoseptata, Nannoceratopsis pellu-
cida, Pareodinia ceratophora, еди-
ничное или редкое присутствие 
(0,5–2,5%) Arkellea teichophera, 
Downiesphaeridium polytrichum, 
Epiplosphaera aff. gochtii, Kallos-
phaeridium hypornatum, Korystocysta 
pachyderma, Lithodinia jurassica, 
Meiourogonyaulax caytonensis, 
Lithodinia spp./Meiourogonyaulax 
spp., Mendicodinium groenlandicum, 
Pareodinia halosa, Sentusidinium 
spp., Sirmiodinium grossii, Tubotuber-
ella apatela, акритарх Fromea tor-
natilis, Micrhystridium spp., прази-
нофитов Leiosphaeridia spp., Tas-
manites spp. и других спорадиче-
ски встречающихся таксонов. В 
спорово-пыльцевой части пали-
носпектров доминирует пыльца 
голосеменных, споры папоротни-
ков и плауновидных. 

Исходя из таксономического 
состава палиноспектров всех 14 
образцов наиболее близкий зо-
нальный спектр на ВЕП характе-
ризует зону IV – Fromea tor-
natilis–Sentusidinium rioultii (Иль-
ина, 1991; Унифицированная…, 
1993) и зону Fromea tornatilis 
(Riding et al., 1999; Унифициро-
ванная…, 2012). Но критерии гра-
ниц принятых зон категорически 
не соответствуют диноцистовой 
характеристике исследованной 
серии образцов; в общих чертах 
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совпадает лишь качественный состав 
микрофитопланктона. Поскольку ни 
биособытия, ни качественно-количе-
ственные показатели комплекса дино-
цист не вписываются в существующую 
на данный момент региональную ди-
ноцистовую схему, изученный интер-
вал разреза нельзя датировать по этой 
группе более детально, чем нижний 
келловей в целом. 

Корреляции с детальными европей-
скими зонациями (Partington et al., 
1993; BioStrat…, 2020; GeoStrat…, 2020) 
позволяют интерпретировать страти-
графическое положение образцов в 
рамках нижнего келловея, наиболее 
вероятно а-зоны Calloviense Субборе-
альной и Бореальной областей. Одна-
ко удаленность европейских разрезов 
от исследованного, несомненно, мо-
жет вносить свои коррективы. 

Во всех образцах в количестве до 
нескольких процентов присутствует 
переотложенный комплекс диноцист 
тоар-байосского возраста, а также пе-
реотложенный нижнекаменноуголь-
ный комплекс спор. 

Палеоэкологические реконструк-
ции. Бентосный анализ. Неравномер-
ное распространение остракод в разре-
зе позволило выделить по первому 
появлению индексов шесть комплек-
сов (Рис. 3), отражающих менявшиеся 
условия обитания. Кривые разнообра-
зия и численности остракод варьируют 
в разрезе прямо пропорционально, 
при том, что первый параметр доволь-
но низок (обычно в пределах десятка 
видов), а второй – очень высок (чаще 
в пределах 200–300 экз.) (Рис. 5а). 
Высокая численность остракод в ком-
плексах достигалась за счет одного-
двух видов-доминантов (Рис. 5б), и 
суммарно число представителей этой 
группы превышало численность фора-
минифер (Рис. 5в). Описанная карти-
на характерна для эвтрофной обста-
новки, которая охватывала пелагиаль, 
придонную зону и ту часть осадка, в 
которой обитали фораминиферы. Пе-
риодическое усиление притока на дно 
органического вещества (ОВ) сначала 
приводило к возникновению дизокси-
ческой обстановки в толще осадка, с 
постепенным смещением вверх ее 
верхней границы, из-за чего сокраща-
лись разнообразие и обилие форами-
нифер, но, напротив, возрастало чис-
ло и разнообразие остракод – чему 
отвечает начальная фаза развития пер-
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вого (Iа: обр. 12 и 13) и второго (IIа: обр. 2 и 
3) трансгрессивных циклов. Позже недоста-
ток кислорода начинал ощущаться в наддон-
ной воде, что неблагоприятно сказывалось и 
на остракодах тоже – фаза максимального 
углубления (Iа: обр. 10). Следующая фаза, 
по-видимому, связана с остановкой транс-
грессии (или с незначительной регрессией), 
во время которой приток ОВ снижался, и 
кислородный режим нормализовался сначала 
на дне, а потом и в осадке, что приводило к 
снижению числа остракод и росту количест-
ва фораминифер (Iб: обр. 4–7).  

Таким образом, комплексы остракод мо-
гут быть интерпретированы следующим об-
разом. Последовательная смена во времени 
трех первых комплексов с P. cinicinnusa–P. 
octoporalis, C. (A.) starcevae–C. (C.) ex gr. scro-
biculataformis и A. milanovskyi–Eucytherura sp. 
nov. описывает начальную фазу развития 
трансгрессии (фаза Iа) с увеличением глуби-
ны в пределах нижней сублиторали, ростом 
эвтрофии и последовательным снижением 
уровня кислорода в осадке, но при этом с 
хорошей аэрацией придонной воды. В наи-
более низком образце из биогоризонта suren-
sis (обр. № 13) встречены остракоды только 
западноевропейского (P. octoporalis) и укра-
инского (P. cinicinnusa) облика. Выше по раз-
резу в пробах появляется западносибирский 
таксон C. (C.) ex gr. scrobiculataformis, что 
указывает на  миграцию бентосных остракод 
из шельфовых морей Арктики на территорию 
Русской плиты с гемеры surensis и до конца 
гемеры saratovensis. Наряду с этим, остракоды 
из второго и третьего комплексов обнаружи-
вают значительный эндемизм (во всяком 
случае, в пределах Среднего Поволжья), ко-
торый в вышележащих комплексах уже не 
так высок. 

Комплекс с L. interrupta directa–
Lophocythere sp. nov.–G. prodromos отвечает 
стабильно высокому стоянию уровню моря 
(фаза Iб), снижению притока ОВ и постепен-
ному восстановлению нормального кисло-
родного режима – сначала на поверхности 
дна, затем в осадке. Если на протяжении ге-
мер surensis и subpatruus камптоцитеры, пред-
почитавшие обстановки верхней сублитора-
ли, присутствовали в бентосных сообщест-
вах, то в гемере uzhovkensis они исчезают. 
Это указывает на вероятное углубление па-
леобассейна. 

Последовательность из двух верхних ком-
плексов, как и первые три, характеризуют 
начальную фазу следующего трансгрессивно-
го события (IIа). Оба индекса комплекса с P. 
sokolovi–P. didyction ssp. nov., принадлежат к 
мелкоразмерным остракодам, что указывает 
на нормальный уровень кислорода на дне. В 

гемере saratovensis в разрезе вновь появляют-
ся камптоцитеры, что указывает на обстанов-
ки верхней сублиторали. Важно отметить, 
что примерно в то же время у аммонитов 
сем. Cardioceratidae наблюдается эволюцион-
ный переход от рода Cadochamoussetia, харак-
теризующегося толстыми кадиконическими 
раковинам с широким вентром, к роду 
Chamoussetia, раковины которых являются 
более или менее вздутыми оксиконами с 
приостренным вентером. Появление у аммо-
нитов оксиконических раковин на фоне рег-
рессии и уменьшения глубины моря ранее 
отмечалось в литературе (Bayer, McGhee 
1984). Это позволяет предположить, что из-
менение формы раковины у кардиоцератид, 
как и возвращение камптоцитер, могло быть 
связано с уменьшением глубины моря на 
Русской платформе.  

Появление в разрезе западноевропейских 
видов, принятых индексами самого верхнего 
комплекса с L. karpinskyi–N. cruciata ssp., го-
ворит о свободном сообщении восточных и 
западных европейских палеоморей. 

Палинофациальный анализ. Содержание 
основных компонентов органомацерата вы-
являет достаточную однообразность. Для 
всех образцов характерно высокое содержа-
ние палиноморф, подчиненные количества 
фитокластов и аморфного органического ве-
щества (АОВ). Среди фитокластов доминиру-
ет инертинит, среди терригенных палино-
морф доминирует двухмешковая пыльца го-
лосеменных, среди АОВ доминирует про-
зрачное аморфное органическое вещество 
неопределенного генезиса, среди морских 
палиноморф доминируют диноцисты. Основ-
ные параметры керогена и параметры мор-
ских и континентальных палиноморф указы-
вают на практическое отсутствие динамики 
изменений в бассейне в соответствующем 
интервале времени. Наблюдается медленное 
увеличение процента переотложенных пали-
номорф вверх по разрезу (примерно от 1 до 
6% от общего количества компонентов керо-
гена). Такая динамика обычно характерна 
для второй половины тракта высокого стоя-
ния, максимума же показатель достигает в 
начале тракта низкого стояния. К нижней 
части разреза (образцы 18-30, 12, 18-20, 13) 
приурочено повышенное содержание АОВ, 
что связывается с относительно более восста-
новительными условиями осадконакопления 
в соответствующий интервал времени. 

На основании общекомпонентного анали-
за органомацерата палеообстановки интер-
претируются в пределах илистого аэробного 
шельфа («дистальный шельф») (Рис. 6). По 
распределению палиноморф различного ге-
незиса и экологической спецификации пред-
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полагаются нормально-морские показатели 
солености и кислородного режима бассейна. 
По распределению различных групп микро-
фитопланктона устанавливается область не-
стабильного шельфа (против стратифициро-
ванного и гипо/гиперсоленого) и нормально-
морского шельфа (против пресноводного, со-
лоноватоводного и гиперсоленого). 

Таким образом, на основе органофациаль-
ного анализа палеообстановки интерпретиру-
ются как илистый («дистальный») шельф с 
нормально-морскими показателями солено-
сти и кислородного режима без значимой 
стратификации водных масс. 

Работа выполнена в рамках тем госзада-
ния №№ АААА-А16-116033010096-8 (МГУ), 
0135-2018-0036 (ГИН РАН), при частичной 
поддержке грантов РФФИ 18-05-00501, 18-
05-01070 и 18-55-45018. 
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Foraminifers, ostracods, and palynomorphs were studied from the Lower 

Callovian Subpatruus ammonite Zone, sampled in a single locality in the 
southern part of Nizhny Novgorod region. The foraminiferal complex is 
characteristic for the Haplophragmoides infracalloviensis – Guttulina 
tatarensis Zone. By ostracods, it is possible to distinguish P. cinicinnusa – 
P. octoporalis Beds in the lower part of the section (newly described unit) 
and A. milanovskyi – P. cinicinnusa Zone in its upper part (unit, previously 
known in Povolzhye). The former unit correlates with the surensis ammonite 
biohorizon, while the latter – with subpatruus, uzhovkensis, and saratovensis 
biohorizons. The palynospectra correspond to the Fromea tornatilis dinocyst 
Zone. Palynofacies analysis indicated muddy (distal) shelf environments 
with normal salinity and oxygen regime, also showing no significant 
stratification of water column. Comparison of the plots showing diversity 
and abundance of foraminifera vs ostracods allowed to suggest two T-R 
cycles.  




