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Впервые изучены фораминиферы Оксфорда и кимериджа разреза Михаленино (Костромская 
обл.) и показано их распределение по разрезу. П о комплексам фораминифер выделены зоны 
Ophthalmidium sagittum — Epistomina volgensis, Ophthalmidium strumosum — Lenticulina brestica, 
Epistomina uhligi — Lenticulina rassiensis, Epistomina njaetatariensis — Lenticulina kuznetsovae. 
В среднем—верхнем Оксфорде и нижнем кимеридже встречены планктонные фораминиферы. 
Проведено сравнение с зональным расчленением по фораминиферам и аммонитам разреза у 
г. Макарьева, расположенного в том же районе, что и Михаленино. 
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Разрез Михаленино расположен на крутом правом 
берегу р. Унжи возле северной о к р а и н ы д. М и х а л е н и 
но в Костромской обл. (рис. 1) и п о своему строению 
близок к классическому разрезу у г. Макарьева ( М е -
сежников и др. , 1989; Рогов, Киселев , 2007). В нем 
были изучены аммониты (Рогов, Киселев , 2007). Ф о 
раминиферы этого разреза ранее не изучались. Цели 
данной работы: выявление распределения ф о р а м и 
нифер по разрезу, его расчленение на ф о р а м и н и ф е -
ровые зоны, корреляция этих зон с зонами разреза у 
г. Макарьева и соотношение с зонами , в ы д е л е н н ы м и 
по аммонитам, а также уточнение ф о р а м и н и ф е р о в о й 
стратиграфии нижнего кимериджа. 

Образцы для анализа любезно предоставлены 
М.А. Роговым. О п и с а н и е разреза и определения а м 
монитов сделаны Д . Н . Киселевым в 2006 г. (Рогов, 
Киселев, 2007). Ниже приводится описание разреза по 
данным М.А. Рогова и Д . Н . Киселева (2007) и Глов-
няк (Glowniak et al., 2010). Всего на ф о р а м и н и ф е р ы 
было изучено 29 образцов, отобранных послойно . 
Фораминиферы присутствуют во всех из них и имеют 
хорошую сохранность. 

Характеристика разреза 

Слой 1. Глина алевритистая, зеленовато-серая, биотурбиро-
ванная, с черными, серыми и зелеными пятнами. Аммониты: Sub
vertebriceras densiplicatum (Boden), Plasmatoceras ex gr. popilaniense 
(Boden), Cardioceras (Scoticardioceras) laevigalum Boden. Видимая 
мощность 0,2—0,3 м. 

Слой 2. Глина алевритистая, зеленовато-серая, биотурбирован-
ная. Аммониты: Cardioceras (Subvertebriceras) densiplicatum (Boden), 
С. (Plasmatoceras) ex gr. popilaniense Boden, C. (Scoticardioceras) 
laevigalum Boden, C. vertebriceras cf. rachis Buckman, Мощность 
0,28-0,3 м. 

Слой 3. Глина алевритистая, серовато-коричневая, плотная, 
массивная. Вблизи кровли становится более светлой, биотурбиро-
ванность увеличивается. Аммониты: Cardioceras (Cawtoniceras) 
(Monetise (Blake et Huddleston), Perisphinctes (Otosphinctes) cf. arkelli 

Glowniak, P. (Kranaosphinctes) sp., Euaspidoceras sp., Taramelliceras 
cf. dentostriatum (Quenstedt). Мощность 0,28—0,3 м. 

Слой 4. Глина алевритистая, серая, плотная, в верхней части 
биотурбированная, с глауконитом. Аммониты: Cardioceras (Miti-
cardioceras) tenuiserratum (Oppel), С. (Subvertebriceras) sp. Мощность 
0,25 м. 

Слой 5. Глина алевритистая, серая, местами зеленоватая, с 
глауконитом. Аммониты: Cardioceras (Miticardioceras) tenuiserratum 
(Oppel), С. (Cawtoniceras) cf. blakeii Spath, C. (Subwertebriceras) sp. 
Мощность 0,15—0,17 м. 

Слой 6. Глина алевритистая, серая, плотная, более светлая в 
верхней части, с большим количеством раковинного детрита. Ам
мониты: Cardioceras (Miticardioceras) tenuiserratum (Oppel), С. (Mi
ticardioceras) sp., С. (Cawtoniceras) blakei Spath. Мощность 0,25 м. 

Слои 1—6 принадлежат верхней части унжинской свиты. 
Слой 7. Глина темно-серая до черной, сильно биотурбирован

ная (особенно у кровли), с небольшими фосфоритовыми конкре
циями в подошве. Аммониты: Cardioceras (Miticardioceras) tenuiser
ratum (Oppel), С. (Cawtoniceras) blakei Spath. Мощность 0,08 м. 

Слой 8. Сланцы глинистые битуминозные черные, плотные, 
постепенно переходящие в черную глину. Аммониты: Decipia (?) 
kostromensis sp. nov., Perisphinctes (Dichotomosphinctes) elisabethai de 
Riaz, P. (D.) luciae de Riaz, P. (D.) luciaeformis Enay, Amoeboceras 
(Amoeboceras) ilovaiskii (Sokolov), A. cf. ilovaiskii (Sokolov), Amoebo
ceras (Amoeboceras) transitorium Spath, A. cf. transitorium Spath. Мощ
ность 0,13 м. 

Слои 7 и 8 относятся к кинешенской толше (Унифицирован
ная схема..., 1993). 

Слой 9. Глина серая с коричневатым оттенком, алевритистая, 
биотурбированная. Аммониты: Amoeboceras (Amoeboceras) ilovaiskii 
(Sokolov), A. cf. ilovaiskii (Sokolov), A. cf. transitorium Spath. Мощ
ность 0,12 м. 

Слой 10. Глина коричнево-серая, к кровле слоя постепенно 
становится зеленовато-коричневой, биотурбированная. Аммони
ты: Amoebocerasglosense (Bigot et Brasil). Мощность 0,27 м. 

Слой 11. Глина алевритистая, бежево-серая с зеленоватым от
тенком, с большим количеством глауконита. Нижние 0,07 м био-
турбированы. Аммониты: Perisphinctes (Perisphinctes) sp. Мощность 
0,13 м. 

Слой 12. Глина алевритистая, коричневая с зеленоватым оттен
ком, биотурбированная, с глауконитом. Аммониты: Perisphinctes 
(Dichotomoceras) cf. bifurcatoides Enay, P. (D.) cf. wartae Bukowski, 
Amoeboceras nunningtonense Wright, A. cf. nunningtonense Wright. Мощ
ность 0,17 м. 

Слои 9—12 принадлежат коломенской толще. 
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Рис. 1. Схема расположения разреза Михаленино, по (Glpwniaket al., 2010) с изменениями 

Слой 13. Глина алевритистая, светлая серо-зеленая, сильно 
биотурбированная с желваками фосфоритов в кровле. Аммониты: 
Perisphinctes (Dicholomoceras) cf. bifurcatoides Enay, Amoeboceras 
glosense (Bigot et Brasil), A. koldeweyense Sykes et Callomon. Мощность 
0,07-0,09 м. 

Слой 14. Глина алевритистая, сланцеватая, от серой в подошве 
до зеленой в кровле. Аммониты: Ringsteadia sp., Amoeboceras ex gr. 
regulare Spath, A. pectinatum Meseznikov. Мощность 0,21—0,23 м. 

Слой 15. Глина алевритистая, светло-серая, биотурбированная 
в нижней части. В кровле слоя содержатся включения глауконита 
и мелкие фосфоритовые нодули. Аммониты: Amoeboceras regulare 
Spath, A. rosenkrantzi Spath, Ringsteadia sp. Мощность 0,3 м. 

Слой 16. Глина алевритистая, сланцеватая, серая, биотурбиро
ванная в нижней части. Аммониты: Microbiplices microbiplex 
(Quenstedt), М. cf. anglicus Arkell, Amoeboceras sp. cf. marstonense 
Spath. Мощность 0,13 м. 

Слои 13—16 объединены в ермолинскую свиту. 
Слой 17. Глина темно-серая, массивная, сильно биотурбирован

ная. В средней части слоя имеется горизонт, насыщенный рако
винами аммонитов, рострами белемнитов и глауконитом мощно
стью 0,15 м. Аммониты: Amoeboceras tuberculatoalternans (Nikitin), 
A. schulginae Meseznikov, A. cf. rosenkrantzi Spath, Amoeboceras (Plas
matics) cf. lineatum (Quenstedt), A. (P.) bauhini (Oppel), A. (P.) aff. 
bauhini (Oppel). Мощность 0,4 м. 

Слой 18. Глина алевритистая, темно-серая, биотурбированная 
в кровле, с многочисленными рострами белемнитов и раковинами 
аммонитов. Аммониты: Amoeboceras (Plasmatites) lineatum (Quen
stedt), A. (P.) bauhini (Oppel), A. (P.) praebauhini (Salfed), Prorasenia 
sp. Мощность 0,19 м. 

Слой 19. Глина алевритистая, от темно-серой до черной, био
турбированная. На уровнях 0,1, 0,2 и 0,3 м от подошвы слоя име
ются скопления аммонитов и белемнитов. Также прослеживаются 
два горизонта фосфоритовых конкреций у подошвы и 0,23—0,25 м 
выше нее. Аммониты: Vineta sp., Prorasenia sp., Amoeboceras (Plas
matites) lineatum (Quenstedt), Amoeboceras aff. schulginae mesezhnikovi. 
Мощность 0,57 м. 

Слой 20. Глина сланцеватая, темно-серая с бежевым и зелено
ватым оттенком. Мощность 0,1 м. 

Слой 21. Глина алевритистая, серая, с пиритовыми стяжения
ми. Аммониты: Amoeboceras (Plasmatites) lineatum (Quenstedt), 
Amoeboceras (Amoebites) cf. bayi Birkelund et Callomon, Pomerania 
(Pachypictonia) peltata (Schneid). Мощность 0,65 м. 

Слой 22. Глина темно-серая, биотурбированная (преимуще
ственно в кровле), с небольшими пиритовыми стяжениями не
правильной формы. Мощность 0,65 м. 

Слой 23. Глина серая, биотурбированная, с фосфоритовыми 
конкрециями (0,2 м выше подошвы). Мощность 0,65 м. 

Слой 24. Глина темно-серая, массивная, с фосфоритовыми 
конкрециями в 0,4 и 0,5 м выше подошвы. Мощность 0,9 м. 

Слой 25. Глина буровато-серая, плотная, неяснослоистая, с 
частыми линзами ракушнякового детрита и гороховидными гли
нистыми фосфоритами, образующими горизонты в 0,1, 0,4 и 0,75 м 
выше подошвы. На уровне с конкрециями и в кровле глина более 
темная. Аммониты: Amoeboceras bayi (Birkelund et Callomon), 
Amoeboceras spathi (Schulg.), Prorasenia cf. crenata (Rein). Мощность 
1,0 м. 

Слой 26. Глина темно-серая, более светлая в верхней части 
слоя, с пиритовыми стяжениями и фосфоритовыми конкрециями 
в 0,03 м ниже кровли. Аммониты: Amoeboceras (Amoebites) bayi 
Birkelund et Callomon, Prorasenia sp. Мощность 0,3—0,4 м. 

Слой 27. Глина темно-серая, с частыми караваеобразными кон
крециями мергеля серого, оскольчатого, образующего выраженный 
горизонт. Аммониты: Pomerania (Pachypictonia) sp., Prorasenia sp., 
Amoeboceras (Amoebites) sp. Мощность 0,1—0,3 м. 

Слои 28 и 29. Глины серые и темно-серые, плотные, неслои
стые. Аммониты: Amoeboceras (Amoebites) bayi Birkelund et Callo
mon, Amoeboceras cf. cricki (Salfeld), Prorasenia sp. Мощность слоя 
28 0,75-0,8 м, слоя 29 - 1,1 м. 

Слои 17—29 объединены в макарьевскую толщу (Унифициро
ванная схема..., 1993). 

Распределение фораминифер в разрезе Михаленино 

На о с н о в а н и и биостратиграфической шкалы, раз
работанной А.Я. Азбель (Азбель и др. , 1991), в Миха
л е н и н о установлены следующие з о н ы по форамини-
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ферам: Ophthalmidium sagittum — Epistomina volgensis, 
Ophthalmidium s t rumosum — Lenticulina brestica, Len-
ticulina russiensis — Epistomina uhligi и Epistomina 
praetatariensis — Lenticulina kuznetsovae (рис. 2). К р и 
териями для их выделения послужили наличие о п р е 
деленного комплекса ископаемых остатков для к а ж 
дой зоны или массовое увеличение количества 
экземпляров диагностического вида. П о всему разрезу 
распространены Lenticulina russiensis (Mjatl .) , L. sub-
lenticularis (Schwag.), Oolina apiculata (Reuss). 

Для зоны Ophtha lmid ium sagittum — Epistomina 
volgensis, охватывающей видимые ОД м слоя 1, харак
терны Epistomina gracilis Dain, Е. stelligeraeformis Mjatl., 
E. volgensis Mjatl., Lenticulina brueckmanni (Mjatl .) , Oph
thalmidium sagittum (E. Byk.) (рис. 2, 3). Также в состав 
зонального комплекса входят Epistomina multialveolata 
Grig., Е. nemunensis Grig. , E. uhligi Mjatl., Globuligerina 
oxfordiana (Grig.), Lenticulina brestica (Mitjan.), Nodosaria 
mutabilis Terq., N. muensterana G u m b . , Paulina furssenkoi 
Grig., P. makarensis Azb., Spirillina tenuissima ( G u m b . ) , 
Trocholina transversarii (Paalz.), переходящие в вышеле
жащую зону. В этой зоне определено более 19 видов , 
относящихся к 10 родам; среди них 2 рода м и л и о л и д , 
2 — нодозариид и 2 — роталиид. Верхняя граница 
зоны проводится -по исчезновению характерных для 
нее видов. Считается , что по объему эта зона отвечает 
нижнему Оксфорду и н и ж н е й а м м о н и т о в о й з о н е den -
siplicatum среднего Оксфорда (Азбель и др . , 1991). 
В разрезе Михаленино верхняя граница з о н ы по ф о р а -
миниферам не коррелируется четко с верхней грани
цей densiplicatum, а расположена внутри нее (рис . 2). 
Примерно такое же положение эта граница занимает 
и в разрезе Д ж а р м ы ш 1 на М а н г ы ш л а к е ( М е с е ж н и -
ков и др. , 1989). Зона Ophtha lmid ium sagittum — Epis
tomina volgensis распространена в европейской части 
бывшего С С С Р и в Западном Казахстане (Азбель и 
др., 1991; М е с е ж н и к о в и др . , 1989). 

Зона Ophtha lmidium s t rumosum — Lenticulina bres
tica охватывает верхнюю часть слоя 1 и слои 2—13 об 
щей мощностью 2,17 м. В характерную для нее ассо
циацию входят Epistomina nemunensis Grig. , Е. uhligi, 
Labalina milioliniformis (Paalz.), Lenticulina brestica (Mi t 
jan), Lituotuba bulbifera (Paalz.), Ophthalmidium strumosum 
(Gumb.), Orthellapaalzowi E. Byk. (рис. 2, 3). В этой зоне 
распространены виды, характерные в о с н о в н о м для 
Верхнего Поволжья и бассейна р . О к и (Азбель и др . , 
1991): Cassidella subita Azb. , "Ceratolamarckina" adiposa 
Azb., Gaudryina mutabilis (Schwag.), Paulina furssenkoi 
Grig., Pseudolamarckina suvalkensis Grig. , Rectoepistomi-
noidesfimbriatus Azb., R.festatus Azb. , Spirotrocholina in-
certa (Chab.) и др. Вид Labalina milioliniformis, хотя и 
характерен для этой зоны (Азбель и др. , 1991), присут
ствует и в н и ж н е м кимеридже . И н т е р е с н о отметить 
появление редких экземпляров (от 1 д о 5 на образец) 
Epistomina cognita Jakovleva, характерных для н и ж н е г о 
кимериджа (Азбель и др . , 1991). Также в состав к о м п 
лекса входят Bojarkaella lagenoides (Wisniowski), В. turbi-
formis (Schwag.), Cornuloculina inocclusa Azb. (единичные 

экземпляры) , Epistomina parastelligera Hofker, E. rasloven-
sis Azb., Ichthyolaria tundrica Azb. et Jakovleva, Lenticulina 
brueckmanni (Mjatl.), L. russiensis (Mjatl.), L. sublenticularis 
(Schwag.), L. tympana Grig. , Nodosaria euglypha Schwag., 
N. mutabilis Terq., TV. muensterana ( G u m b . ) , Paulina ma
karensis Azb., Ramulina spandeli Paalz., Pseudolamarckina 
suvalkensis Grig., Pseudonodosaria tutkowskii (Mjatl.), Spiril
lina tenuissima G u m b . , Spirotrocholina incerta (Svetovosto-
kova-Habarova). Всего определено 35 видов, относящихся 
к 22 родам. Верхняя граница маркируется исчезнове
нием Bojarkaella lagenoides, Ceratolamarckina adiposa, 
Lenticulina brestica, L. brueckmanni, Nodosaria euglypha, 
N. muensterana, Orthella paalzowi, Trocholina transversarii 
и др. (рис. 2). П о аммонитам она коррелируется с верх
ней частью з о н ы densipl icatum, зонами plicatilis, tenui-
serratum, glosense и serratum (Glowniak et al., 2010; рис. 2). 
З о н а Oph tha lmid ium s t rumosum — Lenticulina brestica 
распространена в европейской части бывшего С С С Р 
и в Западном Казахстане (Азбель и др. , 1991). 

З о н а Lenticulina russiensis — Epistomina uhligi охва
тывает слои 14—17 общей м о щ н о с т ь ю 1,06 м. Она не 
содержит видов, характерных только для нее , и уста
навливается по резкому возрастанию количества до
статочно ш и р о к о распространенных видов, таких как 
Epistomina nemunensis, Е. uhligi, Labalina milioliniformis, 
Lenticulina russiensis (рис . 4) . Здесь в небольших коли
чествах содержатся Astacolus suprajurassicus (Schwag.), 
Bojarkaella turbiformis, Citharina raricostata (Furssenko et 
Polenova), Epistomina cognita, Ophthalmidium strumosum, 
Pseudonodosaria tutkowskii, Saracenaria pravoslavlevi Fur
ssenko et Polenova. Всего определено 20 видов фора-
м и н и ф е р , относящихся к 11 родам. У верхней границы 
з о н ы исчезают почти все оксфордские виды (рис. 2). 
Н и ж н я я граница маркируется по исчезновению ряда 
видов, распространенных в н и ж е л е ж а щ е й зоне , таких 
как Epistomina multialveolata, Lenticulina brestica, L. brueck
manni. П о а м м о н и т а м она коррелируется с зонами 
regulare, rozenkrantzi и самой н и ж н е й частью зоны 
bauhinia (Glowniak et al., 2010; рис. 2). Зона Lenticulina 
russiensis — Epis tomina uhligi распространена в евро
пейской части бывшего СССР, Западном Казахстане и 
К р ы м у (Азбель и др . , 1991; М е с е ж н и к о в и др. , 1989). 

Н и ж н е к и м е р и д ж с к а я зона Epistomina praetatarien
sis — Lenticulina kuznetsovae охватывает слои 18—29 
общей м о щ н о с т ь ю 6,09 м. Комплекс ф о р а м и н и ф е р 
этой з о н ы практически полностью обновляется по 
сравнению с нижележащей зоной. Н и ж н я я граница ее 
проводится по и с ч е з н о в е н и ю большей части видов, 
характерных для н и ж е л е ж а щ е й з о н ы и появлению та
ких видов, к а к Epistomina praetatariensis Umansk. , 
Mironovella foveata К. Kuzn. et Umansk. , M. lloydi Dain 
(рис. 4) . Д л я нее также характерны: Lenticulina kuz
netsovae Umansk . , Astacolus gerassimovi (Umansk . ) , 
Pseudolamarckina dainae Starts., Epistomina cognita Jak. 
В нижней части зоны распространены Epistomina para
stelligera, Е. uhligi, Е. unzhensis Azb., Globuligerina sp., 
Nubecularia mirabilis E. Byk., Pseudonodosaria tutkowskii 
(рис. 2, 4) . Также в состав комплекса входят Epistomina 
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Рис. 2. Распределение характерных видов фораминифер в разрезе Михаленино 
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volgensis, Labalina milioliniformis, Lenticulina russiensis, 
Nodosaria pseudohispida Gerke in Bassov, Tristix temirica 
(Dain). Всего определено около 25 видов, о т н о с я щ и х 
ся к 13 родам. П о аммонитам она коррелируется с з о 
нами bauhini и kitchini нижнего кимериджа (Glowniak 
etal., 2010). 

Фораминиферы среднеоксфордских—нижнекиме-
риджских отложений разреза Михаленино представле
ны в основном секреционными бентосными формами . 
Только вид Gaudryinella mutabilis (Schwag.), который 
редко встречается в Костромской , М о с к о в с к о й и 
Рязанской областях ( М е с е ж н и к о в и др . , 1989), имеет 
агглютинированную раковину. П л а н к т о н н ы е ф о р а 
миниферы, представленные глобулигеринами, в н е 
большом количестве встречаются в среднем—верхнем 
Оксфорде и нижнем кимеридже. Globuligerina oxfordiana 
Grigelis имеет субглобальное распространение (Гор-
бачик, Кузнецова, 1998; Hart et al., 2007). П л а н к т о н 
ные ф о р а м и н и ф е р ы , определенные как Globuligerina 
sp., в нижнем кимеридже Костромской обл. обнару
жены впервые, хотя известна Globuligerina stellaporalis 
Grigelis из одновозрастных отложений Прибалтики 
(Григялис, 1985; Лукашина , 2006). 

В изучаемом районе ф о р а м и н и ф е р ы обитали в 
условиях мелкого эпиконтинентального моря с н о р 
мальной соленостью (Баранов, 1971; Кузнецова, 1979), 
на что указывает большое количество толстостенных 
эпистомин и псевдоламаркин (Стардева, 1975). Тем
пература вод этого бассейна менялась , п о в ы ш а я с ь в 
течение среднего Оксфорда — начале кимериджа с 10 до 
20°С, оставаясь на уровне 16—19°Св кимеридже (Ri -
boulleau et al., 1998). Несмотря на относительно п о 
стоянные палеогеографические условия, число видов 
фораминифер колеблется. О н о уменьшается с п р и 
мерно 60 видов в Оксфорде до 35 видов в кимеридже 
(рис. 2). Это отражает общее развитие фауны ф о р а 
минифер в конце оксфордского — начале к и м е р и д ж -
ского времени, когда более древние о к с ф о р д с к и е и 
дооксфордские сообщества ф о р а м и н и ф е р заканчива 
ли свое развитие, а раннекимериджские только ф о р 
мировались (Кузнецова, 1979). Постепенно исчезают 
оксфордские офтальмидиумы, многие э п и с т о м и н ы , 
появляются представители кимериджского рода Miro-
novella (рис. 2). 

Корреляция 

В разрезе М и х а л е н и н о выявлена последователь
ность комплексов ф о р а м и н и ф е р , позволяющая вы
делить з о н ы и провести их к о р р е л я ц и ю с другими 
разрезами. С р а в н е н и е с разрезом у г. Макарьева , рас
п о л о ж е н н ы м п р и м е р н о в 18 к м к юго-западу от М и 
халенино и изученным А.Я. Азбель в 1989 г., п о к а з ы 
вает, что михаленинские к о м п л е к с ы ф о р а м и н и ф е р 
обеднены по сравнению с макарьевскими и некоторые 
виды ф о р а м и н и ф е р распространены в Михаленино 
ш и р е , чем в Макарьеве . 

В зоне Ophtha lmid ium sagittum — Epistomina vol
gensis в Макарьеве определено около 50 видов, а в М и 
халенино — 28 видов. Заметим, что м о щ н о с т ь этой 
зоны в первом разрезе составляет 2,5 м, а во втором 
она вскрыта только на 0,1 м. К верхней части з о н ы в 
Макарьеве количество видов ф о р а м и н и ф е р уменьша
ется до 22. В Михаленино интересно появление видов, 
встречающихся в в ы ш е л е ж а щ е й зоне и отсутствую
щих в Макарьеве : Epistomina nemunensis, Globuligerina 
oxfordiana, Lenticulina brestica, L. russiensis, L. simplex, 
L. sublenticularis, Ophthalmidium strumosum, что не про
тиворечит распространению их в Оксфорде (Григялис, 
1985; М е с е ж н и к о в и др . , 1989; Kuznetsova et al., 1996). 

В зоне О. s t rumosum — L. brestica в Макарьеве о п и 
сано 75 видов ф о р а м и н и ф е р , а в Михаленино — 35 ви
дов. Все эти виды встречаются в макарьевском к о м п 
лексе . Такую разницу м о ж н о объяснить частотой 
отбора проб. В Макарьеве пробы на микрофауну отби
рались п р и м е р н о через каждые 10 см при мощности 
зоны 1,25 м, в то время как в М и х а л е н и н о отбор проб 
был п о с л о й н ы м при м о щ н о с т и з о н ы 2,17 м. 

Небольшие расхождения установлены для видов 
з о н ы Ophtha lmid ium s t rumosum — Lenticulina brestica. 
Так, виды Epistomina multialveolata и Nodosaria oxfordiana 
в М и х а л е н и н о распространены по всей зоне , а в М а 
карьеве — только в нижней ее части, Epistomina cognita 
и Pseudonodosaria tutkowskii появляются в Михаленино 
в этой зоне , в то время как в Макарьеве они известны 
в зоне Epistomina uhligi — Lenticulina russiensis ( М е 
с е ж н и к о в и др . , 1989). 

В зоне Е. uhligi — L. russiensis в Макарьеве опреде
л е н о 34 вида ф о р а м и н и ф е р , а в М и х а л е н и н о — 22. 
М о щ н о с т ь зоны в М и х а л е н и н о составляет 1,06 м, ви-

Рис. 3. Характерные виды фораминифер зон О. sagittum — Е. volgensis и О. strumosum — L. brestica. 
Фиг. 1—3. Epistomina volgensis volgensis Mjatliuk: 1—2 — со спинной стороны] (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 8, 19); 3 — с брюшной стороны 
(ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 19), обр. 1, средний Оксфорд. Фиг. 4. Epistomina parastelligera Hofker, с брюшной стороны (ГИН, 
№ Ф-1/2011, экз. № 6), обр. 1, средний Оксфорд. Фиг. 5, 6. Epistomina multialveolata Grigelis: обр. 1, средний Оксфорд, 5 — со спинной 
стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 37), 6 — с брюшной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 40). Фиг. 7, 8. Epistomina nemunensis Grigelis: 
7 - со спинной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 15), обр. 12, верхний Оксфорд, 8 — с брюшной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. 
№ 19), обр. 12, верхний Оксфорд. Фиг. 9, 10. Epistomina uhligi Mjatliuk: 9 — со спинной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 20), обр. 12, 
верхний Оксфорд, 10 — с брюшной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 13), обр. 12, верхний Оксфорд. Фиг. 11. Lenticulina brueckmanni 
(Mjatliuk) (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 9), обр. 1, средний Оксфорд. Фиг. 12. Lenticulina brestica (Mitjanina) (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 23), 
обр. 13, верхний Оксфорд. Фиг. 13. Ophthalmidium sagittum (Е. Bykova) (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 5), обр. 1, средний Оксфорд. Фиг. 14. 
Ophthalmidium strumosum (Gumbel) (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 10), обр. 7, верхний Оксфорд. Фиг. 15, 16. Labalina milioliniformis (Paalzow) 
(ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 41, 48), обр. 4, средний Оксфорд. Фиг. 17. Nodosaria muensterana (Gumbel) (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 7), обр. 
7, верхний Оксфорд. Фиг. 18. Nodosaria procera Wisniowski (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 11), обр. 4, средний Оксфорд. Фиг. 19. Bojarkaella 
lagenoides (Wisniowski) (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 4), обр. 7, верхний Оксфорд. Фиг. 20. Gaudryinella mutabilis (Schwager) (ГИН, № Ф-1/2011, 

экз. № 7), обр. 5, средний Оксфорд 
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Рис. 5. Схема сопоставления зон по фораминиферам и аммонитам разрезов Макарьев и Михаленино 

димая мощность в Макарьеве — 1,6 м ( М е с е ж н и к о в 
и др., 1989). В михаленинском разрезе присутствуют 
Epistomina cognita и Saracenaria pravoslavlevi, отсутству
ющие в макарьевском. 

Итак, в Макарьеве границы между зонами выраже
ны довольно отчетливо по смене комплексов ф о р а 
минифер, в Михаленино смена зональных к о м п л е к 
сов происходит не так резко , некоторые характерные 
виды исчезают постепенно . Также постепенно п о я в 
ляются новые виды, что согласуется с отсутствием 
резких колебаний палеогеографических условий на 
протяжении среднего—позднего Оксфорда и раннего 
кимериджа (Riboulleau et al., 1998). С а м и к о м п л е к с ы 
фораминифер Макарьева и Михаленино не идентичны 
по видовому составу. Подобные различия также от
мечаются и для остракодовых фаун д а н н ы х разрезов 
(Демидов и др. , 2008): большинство оксфордских в и 
дов остракод присутствует в обоих разрезах, н о ряд 
таксонов, установленных в Оксфорде Макарьевского 

разреза , в М и х а л е н и н о не встречен. В н и ж н е м к и м е 
ридже отмечается падение видового разнообразия 
как ф о р а м и н и ф е р , т ак и остракод (Гужов и др. , 2009). 

Особого в н и м а н и я заслуживает с о о т н о ш е н и е зон , 
выделенных по а м м о н и т а м и ф о р а м и н и ф е р а м . В М а 
карьеве верхняя граница з о н ы densiplicatum совпадает 
с верхней границей з о н ы Ophtha lmidium sagittum — 
Epistomina volgensis, а з о н ы alternoides — с верхней 
границей зоны Ophtha lmidium strumosum — Lenticulina 
brestica, верхняя граница зоны Epistomina uhligi — Len
ticulina russiensis — с границей Оксфорда и кимериджа 
( М е с е ж н и к о в и др., 1989; Сей и др . , 2006). В Михале 
н и н о ф о р а м и н и ф е р о в ы е границы несколько с м е щ е 
ны вниз относительно а м м о н и т о в ы х (рис. 5). Такую 
разницу в соответствии з о н , выделенных по а м м о н и 
там и п о ф о р а м и н и ф е р а м , м о ж н о объяснить возмож
н ы м скольжением границ ф о р а м и н и ф е р о в ы х зон по 
о т н о ш е н и ю к а м м о н и т о в ы м . Граница между Оксфор
дом и к и м е р и д ж е м в М и х а л е н и н о по аммонитам п р о -

Рис. 4. Характерные фораминиферы зон Е. uhligi — L. russiensis и Е. praetatariensis — L. kuznetsovae. 
Фиг. 1. Epistomina unzhensis Azbel, вид со спинной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 4), обр. 18, нижний кимеридж. Фиг. 2—4. Mirono-
vellafoveala К. Kuznetsova et Umanskaja: 2 — со спинной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 3), обр. 28, нижний кимеридж, 3 — с брюш
ной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 5), обр. 28, нижний кимеридж, 4 — со стороны устья (ГИН, № Ф-1/2011, экз. №2), обр. 28, 
нижний кимеридж. Фиг. 5. Epistomina praetatariensis Umanskaja (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 7), обр. 18, нижний кимеридж. Фиг. 6. Mirono-
vella lloydi Dain, со спинной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 8), обр. 28, нижний кимеридж. Фиг. 7, 8. Epistomina cognita Jakovleva: 7 — 
со спинной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 3), обр. 28, нижний кимеридж, 8 — с брюшной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 4), 
обр. 28, нижний кимеридж. Фиг. 9. Pseudolamarckina dainae Startseva, вид со спинной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 1), обр. 28, 
нижний кимеридж. Фиг. 10. Saracenaria pravoslavlevi Furssenko et Polenova (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 3), обр. 19, нижний кимеридж. Фиг. 
11. Lenticulina ex gr. muensteri (Furssenko et Polenova), (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 6), обр. 25, нижний кимеридж). Фиг. 12. Lenticulina sub-
lenticularis (Schwager) (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 4), обр. 28, нижний кимеридж. Фиг. 13. Lenticulina russiensis (Mjatliuk) (ГИН, 
№ Ф-1/2011, экз. № 7), обр. 12, верхний Оксфорд. Фиг. 14—16. Globuligerina oxfordiana Grigelis: 14 — со стороны устья (ГИН, № Ф-1/2011, 
экз. N° I), обр. 7, верхний Оксфорд; 15 — со спинной стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 2), обр. 7, верхний Оксфорд; 16 — с боковой 
стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 3), обр. 7, верхний Оксфорд. Фиг. 17—19. Globuligerina sp.: 17 — с брюшной стороны (ГИН, 
№ Ф-1/2011, экз. № 6), обр. 19, нижний кимеридж; 18, 19 — виде боковой стороны (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 7, 8), обр. 19, нижний 
кимеридж. Фиг. 20. Nodosaria pseudohispida Gerke in Bassov (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 7), обр. 19, нижний кимеридж. Фиг: 21. Pseudono-

dosaria tutkowskii (Mjatliuk) (ГИН, № Ф-1/2011, экз. № 2), обр. 5, средний Оксфорд 
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водится между слоями 18 и 19, в то время как по ф о -
раминиферам ее м о ж н о провести несколько ниже , 
между слоями 17 и 18 (рис.2), где находится граница 
зон Lenticulina russiensis — Epistomina uhligi и Epis
tomina praetatariensis — Lenticulina kuznetsovae. 

Автор сердечно благодарит M.A. Рогова и А.С. Алек
сеева за ценные замечания и рекомендации, сделанные 
ими в ходе работы, а также предоставленный материал, 
и Н.В. Горькову за сделанные ф о т о г р а ф и и ф о р а м и -
н и ф е р на электронном м и к р о с к о п е . 
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FORAMINIFERS AND STRATIGRAPHY OF MIDDLE OXFORDIAN - LOWER 
KIMMERIDGIAN OF KOSTROMA REGION (MIKHALENINO SECTION) 

M.A. Ustinova 

The Oxfordian and Kimmeridgian foraminifers from the Mikhalenino section (Kostroma Region, 
European Russia) studied for the first time. Several foraminiferal zones are established: Ophthalmidium 
sagittum — Epistomina volgensis, Opthalmidium strumosum — Lenticulina brestica, Epistomina uhligi 
— Lenticulina russiensis, Epistomina praetatariensis — Lenticulina kuznetsovae. The middle-upper 
Oxfordian and lower Kimmeridgian clays contain planktonic Globuligerina. The correlation with close 
Makariev section is given and comparison with zonation on ammonites is discussed. 

Key words: foraminifers, zonation, Upper Jurassic, correlation, European Russia. 
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