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И.А. Ш у. м и л к и нО Ш аЩЮСТИ СШБЙРСШрВЬК СЛОЁВ В УЛЬЯНОЮКСЫ ПОВОЛЖЬЕ“Симбирскитовне* слои" обнажается на протяжении 30-ти км по правому берегу р.Валги выше г.Ульяновска, история их изучения подробно изложена в ряде работ [4 , £ , 5 , I ] . "Слои” относятся к верхнему тотериву и включают иве 30HH:.Speetoniceras versicolor и Si© Jirsk ite e  deebeni.  Й Ульяновском Поволжье верхнегот ери вс ки е глины трансгрессивно налегают на фосфоритовый конгломерат верхнего валанжина, перекрываются беЛемнитозой толщей баррема [  2 ] .До нашим наблюдениям, мрЩност&кверхнего готерива Составляет 45м. Обозначенная мощность охватывает довольно разнообразную в литологическом отношении толщу, в которой слои без аммонитов чередуются со^слоями, богатыми.аммонитовой фауной. “Присутствие -  отсутствие “ аммонитов в ряде, с^чаев зависит от тафономических условий их захоронения.Цель настоящей работы -  определить реальную мощность вертикал льного распространения симбирскйтов в разрезе верхнего готерива •Ульяновского Поволжья, , в ней обобщаются результаты полевых наблюдений- 1555-1Э82 гг . Ввиду, того, что значительная часть верх- неготеривскогс' разреза закрыта Оползнями, наблюдения проводились на отдельных:, достаточно полных обнажениях, корреляция которых производилась на основании выделенных литологический маркёров. Устойчивость угла падения позвалила, проследить появление новых слоёв по восстанию й надёжно, привязать выделенные маркёры друг к дгугуН^а вез? ^отеивнноатк разреза.Маркёра фиксируют смену фв- пия и а̂уньг,. являясь в' известном смысле границе?, отражающей.изменения услоет? без видимого перерт-ввг Они устойчиво Ецдержива- ютоя во .всех ксследоЕэнвых разрезах.Как упоминалось выше; отсутствие фауны иногда обусловлено та- фономическими причиной в* связи с изменением состава вмещающих пород. Например, изменение :фации Сяаборпвсчаденннх глин на глинистый алевролит привело к отсутствию аммонитов в "опресненном горизонте” ( “вадсимбирскитовая зона” 13}, на cx^ie корреляции ;(ри- : су над). он ограничен маркёрами Д -ч 1 > . Но еедиучитывать динамику среды при накоплении песадгах осадков, а тшеже отсутствие усло вий, , с л о с а б с т в у ю щ ю с и  фрагмо- конов белемнитов, т с  отздзэтвш- ̂  в  "охфесненном* горизонте" является кажущимся. /Йо в̂идимому, есть основание включить165





эту часть разреза в зону вертикального распространения симбирски-. тов, тем более* что в "опресненном горизонте" найден фрагмент лопастной линии на отпечатке оборота раковины, принадлежащей , вероятно, роду краспедодискус; кроме того, крупные краспедопискуск присутствуют в слабо песчанистой глине выше "опресненного горизонта".. Эти глины.ограничены на схеме маркёрами В -  В ^ .Вертикальное распространение аммонитов зоны Speetoniceras ver- sico lor.H a схеме корреляции этот интервал ограничен индексами 
SpT-S его мощность составляет 10-12 м (д.Захарьевскийрудник). Нижняя граница Sp j, видимо, совпадает с прослоем алевролита, ограниченного маркёрами -  Г^. Выше границы залегает 4-5 м слабо песчанистой глины, ограниченной маркёрами -  Е4 , в которой отсутствуют конкреции, а*аммонитовая фауна представлена от- 4печатками. Маркёр Е представляет собой выдержанный в пространстве горизонт известковых конкреций, ядрами которых в большинстве случаев являются крупные слит.оницерасы. Далее следует горизонт, ограниченный маркёрами Е4-  В °, с рассеянными без всякой закономерности известковыми конкрециями, богатыми аммонитовой фауной, мощностью 5-6, м. Здесь впервые появляются двустворки Inoceramus 

aucella Traut. » но более малорослые, чем экземпляры этого вида из вышележащих слоёв. Маркёрами В*? -  d ограничен прослой глинистого алевролита, выше которого проходит горизонт известковых септарий -  маркёр Д7, нередко со сдавленными спитоницераса- 
т  внутри. Непосредственно над маркёром Д7, одновременно с многог о  ленными, Inooeranus aucella Traut. еще встречаются сдавленные тиритизированные спитоницерасы с фрагментами жилых камер в пол- юм объеме, но вскоре они исчезают из разреза. Выше границы Spg Ю маркёра Ё® аммониты зоны Speetoniceras versicolor отсут- :твуют.0 границе между зонами Speetoniceras versicolor u Simbirskites echeni.H3 схемы корреляции видно, что мем:цу исчезновением изазреза аммонитов 30HH3peetonioeras versicolor и появлением пер- ых аммонитов зоны Simbirskites decheni существует интервал мо-t остью 5 м. В середине его располагается горизонт крупных кара- еобразных конкреций -  маркер Е^. Ниже него наблюдаются многочленные inoceramus aucellaCоставляющие "иноцерамовый слой?,ог-7 а оаниченный маркёрами Д -Е . Выше маркёра Е , наряду с .довольно 'нетэнными иноцерамами,* впервые появляются аммониты зоны Simbi- 

skites decheni.Этот слой ограничен маркёрами-Е® -  Д .̂Вертикальное распространение аммонитов зоны Sim birskites de- 
1 епЮТмечено на схеме индексами3 j -  s 9, мощность этого ичтерва-
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ла составляет 19-20 м, Нижняя граница s j  проходит несколько ниже маркёра, Д?. вше которого- еле чует горизонт, ограниченный партнёрами Д* -  Д , с рассеянными известковыми конкрециями, богатыми аммонит о вой фауной, мощностью 8 м (и. Поливно). Маркёр, Д представляет собой горизонт -известковых септарий, ядрами которых часто являются крупные* краспедодискусы. Выше маркёра Д1и слабо песчанистая глина, постепенно переходит в глинистый алевролит ’’опресненного горизонта", ограниченного маркёрами Д • -  Д" .Над "опресненным горизонтом*1 мояду маркёрами Г  и В , залегают Э метров слабо песчанистой глины, где аммонитовая фауна представлена отпечатками. Вблизи кровли аммониты симбирскитовогэ типа полностью' исчезают из разреза.
"Надсимбирскитовые слои" ограниченные маркёрами В12-шенк аммонит о врй • фауны, не встречены здесь и характерные для бар^ рема белемниты.Мощность этих "слоев" составляет 8 м <г.УлытаовскУ Их литология и фауна -  предмет - отдельного исследования* В этом отношении интерес 'представляет маркёр обозначающий rov-ризонт септарий с хорошо окатанной фосфоритовой _ _ _ _ _ _ _Вше маркёра 1 ^  начинается белемнитоаая толща баррема;1 сшрпип ШТуА̂ П..

Би<Заиогра(Ьичед8ий_ список О1. Глазунова А*Е. Палеонтологическое обоснование стратиграфического расчленения меловых отложений Поволжья. Нижний мел.Л*, 1973.2 . Друщиц В. В. О границе метду готеривским н барремским ярусами// ДАН СССР, 1962, Т Л 47,. ft 4 .3 . Кабанов К .А . Признаки опреснения готеривского моря в Ульяновском Поволжье// ДАН СССР 1959ч T .I2 4 . № 4 .4 . Милановский Е .В . 0 возрасте симбирс китовых слоев и бёлемни- товой толщи Пов(^пжья/7ШСИП, о тд .геол ., Т Л З ( I ) ,  1940.5 . Сазонова И .Г. Чижнемелсвые отложения центральных областейРусской платформы// ^Мезоз. от л . центр, обл. Русской платф. Гео-тодтехиздат, 1968.6 . Чернова Е .С . О возрасте и расчленении симбирскитовых слоеви бслемнйтовой толщи Поволжья// ШОШ. Огд,геол. 1951. Т.ХХУД^вып,
6.  ‘ '7. Янин Б Л . Основы тафономии. М ., 1,983.-  /  ’ ■

('


