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1. Стратотип волжского яруса в пос. Ундоры (Городищи) 
 
Лектостратотип волжского яруса разрез "Городищи" (рис. 2-3) расположен на правом 

берегу р. Волга в 25 км севернее г. Ульяновска я в 1 км южнее дер. Городищи  
(N 54º34'08,03" E 48º02,08", рис. 1-1). В обнажения вскрыты слои верхнего кимериджа, 
всех трех подьярусов волжского яруса, местами – верхнего берриаса, нижнего валанжина и 
готерива. 
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Рис. 1. Схема расположения объектов экскурсии: 1 – пос. Ундоры, 2 – пос. Сланцевый  
рудник, 3 – пос. Поливна, 4 – с. Шиловка, 5 – р-н г. Новоульяновск, 6 – г. Ульяновск 
 

Разрез изучался многими исследователями: А.П. Павловым (1884, 1886, 1897), 
А.Н. Розановым (1919, 1925), и Н.Т. Зоновым (1937), Н.П. Михайловым (1964, 1966), 
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Л.Г. Дайн и К.И. Кузнецовой (1976), М.С. Месежниковым и др. (1973-1975) и впоследствии 
дополнялся многочисленными наблюдениями (Блом и др., 1984, Hua et al., 1986; Никифоро-
ва, 1986; Lord et al., 1987; Cooper, 1987; Митта, 1993; Герасимов и др., 1995; Кулева и др., 
1996, 2004; Hantzpergue et al., 1998 а,б; Vishnevskaya V.S., De Wever P., Baraboshkin E.Yu., et 
al., 1999; Riding et al., 1999; Гужиков и др., 1999; Вишневская, Барабошкин, 2001; Ruffell et 
al., 2002; Rogov, 2004; Тесакова, Рогов, 2004). 

 
Рис. 2. Разрез  
у с. Городищи, изобра-
женный А.П. Павловым: 
N.s. – Верхний неоком; 
Aq. – Аквилон; 
Prt. – Портланд; 
Km – Кимеридж; 
C.alt – глины с Cardio-
ceras alternans 
(Pavlow, 1897) 

 

 

Рис. 3. Общий вид разреза в районе лектост-
ратотипа волжского яруса. Индексами обо-
значены: средневолжский подъярус:  
v2-pd – зона Dorsoplanites panderi,  
v2g-n – зоны Virgatites gerassimovi – Epivirga-
tites nikitini; v3 – верхневолжский подъярус;  
h2-v – верхний готерив, зона Speetoniceras 
versicolor. Фото Е.Ю. Барабошкина, 1995 г. 

 
Данный разрез расчленен на основе аммонитов (рис. 4, 5), фораминифер (рис. 6), ди-

нофлагеллят (рис. 7, 8), радиолярий, наннопланктона и остракод (рис. 9, 10), глинистых ми-
нералов и стабильных изотопов (рис. 11-12), магнитостратиграфии (рис. 13, 13а). 
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Рис. 5. Зональное расчленение по аммонитам верхней части разреза Городищи и скорости 
осадконакопления (Вишневская, Барабошкин, 2001, с дополнениями Е.Ю. Барабошкина) 
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Рис. 7. Диноцистовая зонация, предложенная для Русской плиты (Riding et al., 1999) 
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Рис 10. Распределение остракод в верхнекимериджских – средневолжских отложе-
ниях разреза Городищи (Тесакова, Рогов, 2004). 
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Рис. 11. Распределение глинистых минералов и вариации стабильных изотопов в разрезе  
Городищи (Ruffell et al., 2002) 
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Рис. 13. Расчленение волжских отложений  
разреза Городищи по аммонитам, фораминифе-
рам и магнитной полярности (Кулева и др., 
2004) 

 

 
Рис. 13а. Распределение магнитной восприимчивости (к), остаточной намагниченности  
насыщения (Jrs), прироста магнитной восприимчивости (dk) и концентраций валовой серы 
(Sвал) в разрезе волжского яруса у с. Городищи (Гужиков и др., 1999). 
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2. Опорный разрез верхнеготеривского подъяруса (зона 
Speetoniceras versicolor) в пос. Сланцевый рудник (Захарьевский 
рудник) 

 
Разрез расположен на правом берегу р. Волга, непосредственно на окраине пос. Слан-

цевый (Захарьевский) Рудник (рис. 1-2) (N 54º26'45,50'' E 48º23'31,24'', рис. 14-16). 
 
 

Рис. 14. Оползневые деформации, охваты-
вающие нижнюю часть разреза на границе 
верхнего берриаса и верхнего готерива  
у пос. Сланцевый (Захарьевский) Рудник. 
Фото Е.Ю. Барабошкина, 2000 г. 

h2 

brs2 

 

 
Рис. 15. Разрез верхнего готерива, зона 
Speetoniceras versicolor у пос. Сланцевый 
(Захарьевский) Рудник. Фото Е.Ю. Бара-
бошкина, 2000 г. 

Рис. 16. Фрагмент крупного Speetoniceras в 
районе пос. Сланцевый (Захарьевский) Руд-
ник. Фото Е.Ю. Барабошкина, 1997 г. 

 
Cведения о строении разреза и его фауне можно найти в многочисленных публикациях 

(Pavlow, 1892, 1901; Милановский, 1940а, б; Чернова, 1951; Сазонова, 1958; Глазунова, 1967, 
1973; Мятлюк, 1984; Барабошкин, 2001, 2008; Guzhikov et al., 2003; Благовещенский, Шу-
милкин, 2006а,б). 

Современное зональное расчленение верхнего готерива и данного разреза, в частности, 
произведено на основе аммонитов (рис. 17, 18); существуют данные, нуждающиеся в кор-
ректировке, о распространении фораминифер (Мятлюк, 1984) и новые данные о распростра-
нении белемнитов (рис. 18) и гастропод (рис. 19), имеется палеомагнитное расчленение раз-
реза (рис. 20). 

 
По данным Е.Ю. Барабошкина (2001), в разрезе Сланцевый Рудник на фосфоритовых 

конгломератах берриаса или на черных глинах валанжина (?) пачки I залегают: 
Зона Speetoniceras versicolor.  
II. Пачка черных вторично загипсованных глин с редкими тонкими алевритистыми 

прослоями в нижней части. Она содержит несколько горизонтов карбонатных и сидерито-
вых конкреций с крупными Speetoniceras, а также конкреции марказита. В основании при-
сутствует прослой (0,1-0,3 м) темно – серых песчанистых и алевритистых глин, в подошве 
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которого развита поверхность мягкого дна. Кровля пачки размыта. В пачке встречаются 
многочисленные "Pseudoaulacoteuthis" speetonensis, и комплекс аммонитов: Speetoniceras 
versicolor, S. subinversum, Simbirskites coronatiformis. Speetoniceras versicolor var. astanta, S. 
povoljiense, S. pavlovae, S. pavlovae amota, S. leium, S. intermedium, S. inversum, Speetoniceras 
subinversum, S. subinversum virgata, S. inversumiforme, S. inversumiforme rarecostata, S. elegan-
tum, Speetoniceras pressum, многочисленные Astarte porrecta, иногда – в прижизненном по-
ложении. Ассоциация аммонитов содержит несколько комплексов, отвечающих трем подзо-
нам. 

Подзона Speetoniceras versicolor (4,2 м): Speetoniceras versicolor. 
Подзона Simbirskites coronatiformis (8 м): Speetoniceras versicolor, S. subinversum, 

Simbirskites coronatiformis. 
Подзона Speetoniceras inversum (5 м): Speetoniceras inversum, S. versicolor, S. subinver-

sum.  
Мощность 17,2 м. 
III. Пачка черных слабо загипсованных глин с горизонтами карбонатных конкреций, 

расположенными в 1,5, 5, 8, 11 и 13 м выше подошвы. В основании (0,4-0,5 м) присутствует 
характерный прослой темно-серого глинистого алевролита. В нижней части найдены много-
численные Astarte porrecta и редкие Heteropteria aucella (Trautsch.), размеры которых увели-
чиваются к кровле, единичные "Pseudoaulacoteuthis" speetonensis, а также (нижние 0,4 м) 
Speetoniceras inversum, S. versicolor, S. subinversum, Simbirskltes pavlovae подзоны Spee-
toniceras pavlovae. 

Вышележащая часть разреза прослеживается к югу от пос. Сланцевый Рудник и в рай-
оне пос. Поливна. 

Верхняя часть пачки III содержит три различных комплекса головоногих. Нижний 
(3,3 м) – с Milanowskia speetonensis, M. speetonensis angusta, M. concinna, Craspedodiscus phil-
lipsi, C. gottschei Koen., C. barboti, Smbirskites elatus, S. decheni, S. kowaleveskii и другие, по-
зволяющие относить эту часть разреза к зоне Milanowskia speetonensis. 

Средний (4,2 м) – с Craspedodiscus discofalcatus, C. barboti, C. gottschei, C. phillipsi, Mi-
lanowskia progredica, M. polivnensis, Simbirskites pseudobarboti, S. umbonatiformis, S. decheni, а 
также единственным экземпляром Pictetia sp. Этот комплекс отвечает подзоне Simbirskites 
pseudobarboti зоны Craspedodiscus discofalcatus.  

Наконец, верхний комплекс (3,5 м) содержит Simbirskites umbonatits, S. pavlovi S. york-
shirensis, Milanowskia progredica, M. sp., Craspedodiscus barboti, C. discofalcatus, C. discofal-
catus aspera, C. discofalcatus dubia, C. borealis C. intergerinus и относится к подзоне Simbir-
skites umbonatus зоны Craspedodiscus discofalcatus.  

Мощность пачки III составляет 15,6 м.  
Подзона Craspedodiscus discofalcatus.  
IV. Пачка черных тонкодетритовых глин, в основании алевритовых, содержащая ред-

кие горизонты известковых конкреций. Встречаются редкие Acroteuthis pseudopanderi, 
Craspedodiscus barboti, C. discofalcatus, C. discofalcatus aspera, C. discofalcatus dubia, C. bore-
alis C. intergerinus. Мощность 6 м. 

Общая мощность верхнего готерива составляет 38,8 м; в направлении Сызрани (пос. 
Новокашпирский) пачка I и нижняя часть пачки II выклиниваются, а суммарная мощность 
пачек III-IV сокращается до 15-25 м.  
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Рис.18. Опорный разрез готеривских отложений и распределение моллюсков в районе  
пос. Захарьевский Рудник – Поливна, Среднее Поволжье (по наблюдениям автора,  
с использованием данных Е.С.Черновой (1951), И.А. Шумилкина (1993) и Г.Н. Успенского) 
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Рис. 20. Схема сопоставления и палеомагнитные данные по верхнему готериву разрезов 
Сланцевый (Захарьевский) Рудник и Поливна (Guzhikov et al., 2003). 
 

 21



3. Опорный разрез верхнеготеривского подъяруса в пос. По-
ливна (зона Craspedodiscus discofalcatus) 

 
Разрез расположен на правом берегу р. Волга. Он начинается на окраине пос. Поливна 

и продолжается на юг практически до г.Ульяновск (рис. 1-3) (N 54º24'11,62'' E 48º22'54,33'', 
рис. 21-22). 

 

  
Рис. 21. Разрез верхнего готерива и граница с 
барремом (отмечено) ниже пос. Поливна. Фо-
то Е.Ю. Барабошкина, 2000 г. 

Рис. 22. Крупная известковая конкреция из 
терминальной части верхнего готерива 
ниже пос. Поливна. Фото Е.Ю. Барабош-
кина, 2000 г. 

 
Cведения о строении разреза и его фауне можно найти в публикациях (Pavlow, 1892, 

1901; Милановский, 1940а, б; Чернова, 1951; Сазонова, 1958; Глазунова, 1967, 1973; Мят-
люк, 1984; Барабошкин, 2001, 2008; Guzhikov et al., 2003; Благовещенский, Шумилкин, 
2006а,б). 

Разрез может быть прослежен в серии оползневых блоков (рис. 23). Современное зо-
нальное расчленение верхнего готерива и данного разреза, в частности, произведено на ос-
нове аммонитов (рис. 17, 18); существуют данные, нуждающиеся в корректировке, о распро-
странении фораминифер (Мятлюк, 1984) и новые данные о распространении белемнитов 
(рис. 18) и гастропод (рис. 19), имеется палеомагнитное расчленение разреза (рис. 20). 

Краткую характеристику разреза см. в описании т.2.  
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Рис. 23. Схема сопоставления разрезов верхнего готерива Ульяновского Поволжья (объяс-
нение в тексте). Обозначения: 1 – глина, 2 – глинистый алеврит, 3 – конкреции известняка,  
4 – фосфоритовый конгломерат (Благовещенский, Шумилкин, 2006а). 
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4. Опорный разрез аптского яруса в районе с. Шиловка 
Разрез расположен на правом берегу р. Волга, близ южной окраины с. Шиловка  

(рис. 1-4) (N 54º04'04,81" E 48º37'58,05")  
 

Отложения апта и их ископаемая фауна, происходящая из окрестностей г. Ульяновск 
широко известны и освещались в многочисленных публикациях П.М. Языкова, И.Ф. Синцо-
ва, И. Лагузена, Г. Траутшольда, С.Н. Никитина, А.П. Павлова, Е.В. Милановскоro, Н.Т. Зо-
нова, И.Г. Сазоновой, А.Е. Глазуновой, И.А. Михайловой и Е.Ю. Барабошкина и др.  

Наиболее полные разрезы были вскрыты на окраине г. Ульяновск при строительстве 
нового моста через р. Волгу, хотя граница с барремом там не вскрывалась. Общая последо-
вательность имеет следующий вид (Baraboshkin, 1998; Барабошкин, Михайлова, 2002). На-
чало разреза находится в районе пос.Кременки (см. также т.5). 

Пачка I. Ритмичное переслаивание серо-коричневых рыхлых песчаников (0,03-0,1 м), 
темно-серых глинистых алевритов (0,8-2 м) и черных глин. Породы биотурбированы, глины 
содержат большое количество выветрелых марказитовых (пиритовых) конкреций. Песчаные 
прослои, как правило, содержат карбонатные конкреции, а кровля песчаников обычно явля-
ется поверхностью “softground”. Верхняя часть ритмов окислами железа окрашена в бурый 
цвет. Пачка образована тремя ритмами общей мощностью 10,2 м. 

Дальнейшее описание продолжено в разрезе у нового моста в г. Ульяновске. 
Пачка II. Ритмичное переслаивание темно-серых алевритистых биотурбированных 

глин (2-5 м) и коричневых рыхлых глауконит-кварцевых песчаников (0,5-0,2 м). Глины со-
держат выветрелые марказитовые (пиритовые) конкреции, а песчаники – карбонатные кон-
креции. В кровле песчаников, обычно, наблюдаются поверхности “softground”. Пачку сла-
гают четыре ритма. Мощность 22-23 м. В осыпи из верхней части пачки был встречен 
Deshayesites cf. tenuicostatus (von Koenen, 1902) и двустворки Arctica? sp. и Cymbula nuda 
(Keys.). 

Пачка III. Ритмичное чередование зелено-коричневых рыхлых глауконит-кварцевых 
песчаников (0,2-0,5 м), темно-серых глин (0,2-3 м), серых полосчатых биотурбированных 
глин (1,5-2 м) и алевритистых глин с сидеритовыми конкрециями. Поверхности “softground” 
находятся в основании каждого песчаного прослоя. Пачка образована тремя ритмами и име-
ет мощность 7,8 м. Кровля верхнего ритма эродирована. В пачке встречен аммонит 
Deshayesites cf. tenuicostatus (von Koenen, 1902), двустворки Cymbula nuda (Keys.), 
Neocomiceramus volgensis (Glas.) и многочисленные серпулиды Ditrupa notabile (Eichw.).  

Пачка IV. Черные горючие сланцы, которые вблизи основания содержат крупные тес-
но расположенные карбонатные конкреции ("аптская плита"), и более мелкие конкреции – в 
верхней части. Текстура пачки образована тонкослоистым чередованием светлых и черных 
прослойков (1-5 мм толщиной). В основании встречены крупные фрагменты древесины, ра-
ковинный детрит и мелкие фосфатные конкреции. В базальной части сланцев можно разли-
чить одну или две эрозионные поверхности. Вдоль плоскостей напластования местами при-
сутствует большое количество расплющенных аммонитов, аптихи и рыбная чешуя. Отдель-
ные поверхности почти полностью выстланы эмбриональными раковинами аммонитов. Эти 
особенности, вместе с высоким содержанием Cорг. (до 6-8%) свидетельствуют о развитии 
аноксийных условий во время осадконакопления. В пачке нами встречены аммониты 
Deshayesites gracilis Casey, 1964, D. volgensis Sasonova, 1958, D. forbesi Casey, 1961, D. 
consobrinoides (Sinzow, 1898), D. saxbyi Casey, 1964, D. aff. vectensis Spath, 1930, D. sp., 
Paradeshayesites imitator (Glasunova, 1968), Obsoleticeras levigatum (Bogdanova, 1991) и 
Sinzovia trautscholdi (Sinzow, 1870), мелкие гетероморфы Volgoceratoides schilovkensis 
I.Michailova et Baraboshkin, 2002, Koeneniceras tenuiplicatum (von Koenen, 1902), K. 
rareplicatum I.Michailova et Baraboshkin, sp. nov., а также двустворки Cymbula sp. и Phacoides 
borealis. Именно с этого уровня А.Е.Глазунова (1973) отмечала находки Deshayesites 
deshayesi. Мощность пачки 3,8-4 м.  
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Пачка V. Однородные темные серые глины с рассеянным раковинным детритом в ос-
новании. Собраны аммониты Deshayesites multicostatus Swinnerton, 1935, D. consobrinoides 
(Sinzow, 1898), D. sp., Paradeshayesites ssengillyensis (Sasonova, 1958), P. callidiscus (Casey, 
1961), P. topleyi (Spath, 1930), P. similis (Bogdanova, 1991), P. imitator (Glasunova, 1968), гете-
роморфные аммониты: Ancyloceras matheronianum d'Orbigny, 1842, Lithancylus aff. grandis (J. 
de C. Sowerby, 1829), L. glebi I.Michailova et Baraboshkin, 2001, L. grandis (J. de C.Sowerby, 
1829), L. igori I.Michailova et Baraboshkin, 2001, L. russiensis I.Michailova et Baraboshkin, L. 
tirolensiformis I.Michailova et Baraboshkin, 2001. Мощность 3-3,2 м.  

Пачка VI. Темно-серые биотурбированные алевритистые глины с редкими протяжен-
ными линзовидными прослоями, обогащенными глауконит – кварцевым песчаным материа-
лом с многочисленными разрозненными створками Arctica anglica (Woods), Cymbula 
gardneri (J.Nikit.), Modiolus sp., Thetironia sp., Panopea neocomiensis (Leym.), Corbula sp., 
Neocomiceramus volgensis (Glas.), N. borealis (Glas.). В пачке присутствуют два горизонта 
карбонатных конкреций и мелкие рассеянные фосфориты. Как в глинах, так и в конкрециях 
встречены: Deshayesites aff. rarecostatus Bogdanova, Kvantaliani и Scharikadze, 1979, D. sp., 
Paradeshayesites ssengillyensis (Sasonova, 1958), Cheloniceras ex gr. cornuelianum (d'Orbigny, 
1841) и наутилусы Cymatoceras aff. bifurcatum (Ooster, 1858), C. karakaschi Shimansky, 1975, 
C. cf. karakaschi Shimansky, 1975. Гетероморфные аммониты встречены на двух уровнях. 
Нижний уровень содержит Proaustraliceras tuberculatum (Sinzow, 1870), P. rossicum 
(Glasunova, 1973), P. laticeps (Sinzow, 1905), P. sp., Pseudoaustralicaras pavlowi (Vassilievsky, 
1908), Toxoceratoides sp. На верхнем уровне определены Audouliceras renauxianum 
(d'Orbigny, 1842), Toxoceratoides royerianus (d'Orbigny, 1842), T. ex gr. royerianus (d'Orbigny, 
1842), T. sp. Именно эта пачка носит название “горизонта развернутых аммонитов”. Мощ-
ность 4 м.  

Пачка VII. Ритмичное чередование серых глинистых алевритов (0,2 м.), глауконитовых 
и темных серых глин (0,2-0,3 м.) с раковинным детритом и фрагментами Cymbula nuda 
(Keys.) и Neocomiceramus borealis (Glas.). В основании пачки присутствуют большие пло-
ские сидеритовые конкреции с крупными аммонитами Tropaeum (Tropaeum) bowerbanki  
(J. de C. Sow.), достигающими 80 см. в диаметре, и скопления иноцерамов Neocomiceramus 
cf. borealis (Glas.). В кровле пачки развит “softground”. Мощность 1,6-1,8 м.  

Пачка VIII начинает разрез среднего апта. Это темно-серые биотурбированные глины с 
раковинным детритом с несколькими горизонтами карбонатных конкреций, включая септа-
рии, и марказитовые конкреции. В основании глин имеется маломощный прослой алеври-
тов, а в кровле – эрозионная поверхность. Встречены аммониты Tonohamites sp., Aconeceras 
nisus (d'Orb.), Nuculana lineata (Sow.), N. sp., Cymbula gardneri (J.Nikit.), Modiolus cf. 
subsimplex (d'Orb.), М. reversus (J. Sow.), Neocomiceramus cf. borealis (Glas.), Arctica sedgwicki 
sedgwicki (Walker), Venilicardia (V.) protensa (Woods), V. (V.) sp., Panopea neocomiensis 
(Leym.) и Dentalium? sp. Мощность 7 м.  

 
В настоящее время наиболее хорошо изучена аммонитовая последовательность апта 

(Сазонова, 1958; Глазунова, 1973; Михайлова, Барабошкин, 2001; Барабошкин, Михайлова, 
2002; Mikhailova, Baraboshkin, 2002, 2002; см. рис.24-27) и его магнитостратиграфия (Бара-
бошкин и др., 1999; Guzhikov et al., 2003; Гужиков и др., 2004; рис. 28). 
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Рис. 24. Зональное расчленение и корреляция нижнего апта Ульяновского Поволжья,  
Англии и Германии (по Барабошкин, Михайлова, 2002, с изменениями) 
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Рис. 25. Схема местонахождений аммонитов в Ульяновской области (на врезке) и разрезы  
г. Ульяновска (район нового моста), с.Кременки и г.Сенгилей. 1- пески, 2 – алевриты,  
3 – переслаивание песков и глин, 4 – глины, 5 – горючие сланцы, 6 – глинистые известняки, 
7 – известняки, 8 – биотурбации, 9 – сидеритовые конкреции, 10 – конкреции сульфидов,  
11 – фосфориты, 12 – раковинный детрит, 13 – контакты (а – типа "рыхлое дно", б – эрози-
онный), 14 – номер пачки (по Baraboshkin, 1998); 15-20 – находки фауны: 15 – Deshayesites, 
16 – Volgoceratoides / Koeneniceras, 17 – Ancyloceras/Lithancylus, 18 – Audouliceras/Proaustra-
liceras, 19 – Tropaeum, 20 – Oxyteuthis; 21- стратиграфические границы (а – между яруса-
ми/подъярусами, б – пачками, в – слоями) (Барабошкин, Михайлова, 2002) 
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Рис. 27. Схема соотношения фаций и расположения разрезов нижнего апта Волжского пра-
вобережья от г. Ульяновска до г. Саратова. 1 – глины, 2 – косослоистые пески, 3 – горючие 
сланцы, 4 – находки Deshayesites tenuicostatus, 5 – находки гетероморфных аммонитов,  
6 – наиболее значительные стратиграфические перерывы (Барабошкин, Михайлова, 2002) 

 
Рис. 28. Палеомагнитная стратиграфия верхнего баррема – нижнего апта района г. Улья-
новск (Guzhikov et al., 2003). 
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Примечательной чертой разреза нижнего апта является наличие горизонта битуминоз-
ных сланцев ("аптская плита"), прослеживаемого до Саратова и далее (рис. 27). Повсеместно 
сланцы характеризуются наличием тончайшей пелагической слоистости (рис. 29б) и массо-
вых захоронений аммонитовой фауны (рис. 29а), что, возможно, свидетельствует о заморах. 
Породы обогащены различными микроэлементами (рис. 30). Массовое захоронение органи-
ческого вещества объясняется поступлением биофильных элементов во время раннеаптской 
трансгрессии (Гаврилов и др., 2002), либо за счет возникновения муссонов умеренных ши-
рот и стратификации водных масс (Барабошкин, 2005), что косвенно подтверждается иссле-
дованиями органического вещества (Бушнев, 2005). 
 

  
Рис. 29а. Массовое захоронение аммонитов в 
битуминозных сланцах нижнего апта г. Улья-
новск. Фото Е.Ю. Барабошкина, 1995 г. 

Рис. 29б. Тонкая пелагическая слоистость в 
битуминозных сланцах нижнего апта г. Улья-
новск. Фото Е.Ю. Барабошкина, 1995 г. 

 
 

 
Рис. 30. Распределение некоторых химических элементов в разрезах битуминозных сланцев 
нижнего апта г.г. Ульяновск и Сенгилей (Гаврилов и др., 2002) 
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5. Опорный разрез барремского яруса у г. Новоульяновск 
Данный разрез находится в урочище Кременки (рис.1-5), к югу от г. Новоульяновск  

(N 54º08'10,88" E 48º25'20,46", рис. 31-32). 
 

  
Рис. 31. Граница баррема (br2) и апта (ap1) 
на правом берегу р. Волга в районе урочи-
ща Кременки, к югу от г. Новоульяновск. 
Внизу – частое чередование песчаных тем-
пеститов (т), изредка содержащих ростры 
белемнитов (б) и фоновых серых глин. В 
кровлях барремских отложений – эрозион-
ную поверхность (э), выше которой залега-
ют глинистые песчаники, гомогенизирован-
ные за счет биотурбаций. Фото Е.Ю. Бара-
бошкина, 1995 г (Барабошкин и др., 2002) 

Рис. 32. Выходы верхнего баррема на пра-
вом берегу р. Волга в районе урочища Кре-
менки, к югу от г. Новоульяновск. Фото 
Е.Ю. Барабошкина, 2000 г. 

 
Данный разрез посещался многими исследователями, однако в публикациях он осве-

щен слабо (Милановский, 1940а; Чернова, 1951; Сазонова, 1958; Глазунова, 1969; 
Baraboshkin 1998; Барабошкин и др., 1999; Guzhikov et al., 2003; Mutterlose, Baraboshkin, 
2003; Baraboshkin, Mutterlose, 2004). 

Барремские отложения в данном районе представлены только верхним подъярусом; 
нижний подъярус не обнажен, либо его большая часть сконденсирована. Видимая мощность 
не превышает до 25-30 м; верхний баррем сложен темно-серыми песчанистыми глинами с 
прослоями зеленых глауконитовых глинистых песков. В верхней части разреза здесь выде-
ляется зона Oxyteuthis germanica по распространению одноименного вида-индекса, а почти 
на середину зоны lahuseni приходится появление магнитной аномалии М0, указывающей на 
подошву апта (рис. 28, 34). 

В настоящее время для барремских отложений Среднего Поволжья разработана бе-
лемнитовая зональная схема, имеющая много общего с западногерманской схемой (Бара-
бошкин и др., 2001; Mutterlose, Baraboshkin, 2003; Baraboshkin, Mutterlose, 2004) (рис. 33). 
Начавшаяся ревизия фораминифер и палинокомплексов (Барабошкин и др., 2001) требуют 
продолжения. Разработана магнитостратиграфическая шкала (Барабошкин и др., 1999; Бара-
бошкин и др., 2001; Guzhikov et al., 2003). 
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Рис. 33. Сопоставление верхнеготеривской и барремской цефалоподовых зональных схем  
СЗ Германии и Среднего Поволжья (Baraboshkin, Mutterlose, 2004) 
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Рис. 34. Разрез пограничных отложений баррема и апта у с. Кременки (Ульяновская  
область). На врезке – схема расположения разрезов. Условные обозначения: магнитная  
полярность 1 – прямая, 2 – обратная, 3 – отсутствие данных о полярности (Барабошкин  
и др., 1999) 
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6. Разрез альбского и туронского ярусов в г. Ульяновск (об-
рыв Милановского) 

Разрез находится не северной окраине г. Ульяновск (рис.1-5), недалеко от нового моста 
через р. Волгу (N 54º21'25,68" E 48º23'32,26", рис. 35-36). 

 

 
Рис. 35. Общий вид "обрыва Милановского". 
Светло-серая полоса в середине обрыва – фосфо-
ритовый горизонт в подошве верхнего альба; бе-
лая полоса в кровле обрыва – основание турона. 
Фото Е.Ю. Барабошкина, 2000 г. 

Рис. 36. "Обрыв Милановского". Кон-
креции фосфоритов из среднего альба. 
Фото Е.Ю. Барабошкина, 2000 г. 

 

Данный разрез, хотя и известен в литературе (Милановский, 1940б), но остается слабо 
изученным. В нем редко встречаются остатки аммонитов (Барабошкин, 1991). 

Строение альбского яруса, наблюдающееся в разрезе, типично для северной части 
Ульяновско-Саратовской впадины. Более полный аналогичный разрез наблюдается сущест-
венно южнее, в районе с. Новодевичье. В разрезе вскрываются (снизу-вверх): 

Среднеальбский подъярус 
1. Глины черные, алевритистые, слюдистые, слабо линзовидно-слоистые. Кровля раз-

мытая, неровная более 2,8 м. 
Верхнеальбский подъярус 
2. Пески зеленые, светлые, слабоглинистые, биотурбированные, с рассеянной галькой 

фосфоритов, местами образующими конгломерат. В подошве иногда заметна косая слои-
стость, падающая на юго-восток. В алевритистых фосфоритах этого горизонта встречены 
переотложенные ядра Dimorphoplites sp., Beudanticeras sp. и Hoplites (Hoplites) sp., обломки 
двустворок, остатки раков... 0,17 м. 

3. Пески зеленовато-серые, глинистые, биотурбированные, местами порода сцементи-
рована в песчаник и содержит пустоты, выполненные окислами марганца. Кровля резкая, 
размытая. Мощность 0,45 м. 

4. Глины светло-серые, коричневатые, в подошве – черные; черные, слюдистые, слабо 
биотурбированные, в нижней части – линзовидно-полосчатые. Мощность 4 м. 

5. Глины серые с ярко-желтыми пятнами, слюдистые, биотурбированные … 0,6 м. 
6. Глины светло-серые, коричневатые слюдистые, биотурбированные... 0,9 м. 
7. Глины светло-серые, коричневатые, в основном серые, линзовидно-полосчатые, сла-

боалевритистые, тонкослюдистые. Кровля размыта и нарушена норами раков, проникающих 
на глубину 10 см, выполненными песком из подошвы слоя 8... 6 м. 

8. Глины темно-серые, зеленоватые, алевритистые, с глауконитом, биотурбированные, 
в подошве – с глауконитовым песком, хорошо окатанными гальками серых глинистых фос-
форитов и редкими лимонитовыми конкрециями … 0,23-0,25 м. 

Верхнетуронский подъярус 
9. Пески темно-зеленые, мелко- среднезернистые, кварц-глауконитовые, обохренные с 

гальками фосфоритов. Вверх пески постепенно сменяются мергелями. Мощность более 2 м.  
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