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Интереснейшим стратиграфическим интервалом в 
нижнемеловой осадочной последовательности Улья-
новского Поволжья является повсеместно развитый в 
регионе нижнеаптский горизонт высокоуглеродистых 
сланцев, служащий региональным маркером и считаю-
щийся отражением глобального океанского аноксиче-
ского события OAE 1a (Гаврилов и др., 2002, Rogov et 
al., 2019, Zorina, 2022). К этому же подъярусу приуро-
чены находки гетероморфных аммонитов уникальной 
сохранности (Глазунова, 1973). Этими фактами во мно-
гом объясняется большое внимание стратиграфов и па-
леонтологов к изучению нижнеаптских отложений. В то 
же время, некоторые из описанных в литературе разре-
зов нижнего апта Ульяновского Поволжья исследованы 
недостаточно, в том числе разрез Шиловка. Здесь нами 
будут представлены результаты лито- и хемостратигра-
фического, а также палеонтологического изучения этого 
разреза.

Разрез Шиловка расположен на правом берегу Вол-
ги, в 300 метрах вниз по течению от одноимённого села 
Сенгилеевского района Ульяновской области, в пределах 
национального парка «Сенгилеевские горы». В рамках 
полевых работ, проведённых нами на этом разрезе, было 
выполнено литологическое описание и детальное опро-
бование черносланцевой толщи, а также подстилающих 
и перекрывающих отложений. Комплекс лабораторных 
исследований включал в себя определение химического 
состава отложений методами рентгенофлуоресцентного 
анализа (породообразующие элементы) и масс-спек-
трометрии с индуктивно связанной плазмой (рассеян-
ные элементы), определение содержаний органического 
углерода и анализ его изотопного состава.

Результаты литологического изучения разреза по-
зволили провести его расчленение в соответствии с 

региональной стратиграфической схемой нижнего 
мела (Объяснительная…, 1993) (рис. 1). Снизу вверх 
здесь залегают хмелёвская, ульяновская и студенец-
кая толщи. Хмелёвская толща, вскрывающаяся в самой 
нижней части разреза, представлена тёмно-серыми 
микрослоистыми глинами с примесью глауконитового 
материала и довольно высокими содержаниями Cорг 
(от 2,9%). Ульяновская толща сложена тёмно-коричне-
выми сланцеватыми битуминозными глинами (чёрными 
сланцами) с многочисленными отпечатками мелких ам-
монитов по плоскостям напластования и несколькими 
уровнями распространения карбонатных и кремнистых 
конкреций. Характерными чертами этих глин является 
микрослоистая текстура без признаков биотурбации. 
В средней части битуминозной толщи прослеживает-
ся пластовая конкреция мергелей мощностью до 1 м – 
«аптская плита». Содержание органического углерода в 
чёрных сланцах варьирует от 8 до 11%, максимальные 
значения отмечены в надплитной части ульяновской 
толщи. Общая мощность толщи составляет 3,5 м. Завер-
шающая разрез студенецкая толща представлена пе-
реслаиванием серых и коричневато-серых интенсивно 
биотурбированных загипсованных глин с низкими со-
держаниями Cорг (среднее значение – 0,6%) видимой 
мощностью 8 м. На некоторых уровнях встречаются 
конкреции карбонатного и кремнистого состава.

Выявленное нами в разрезе разнообразие фауны 
головоногих моллюсков довольно невелико. К аптской 
плите приурочены скопления отпечатков и расплющен-
ных раковин мелких аммонитов родов Deshayesites и 
Sinzovia. Они распространены также в под- и надплит-
ной частях ульяновской толщи. В этих же слоях были 
обнаружены многочисленные косточки и чешуйки 
рыб. Гетероморфных аммонитов родов Koeneniceras и 
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Рис. 1. Особенности распределения окаменелостей и вариации содержаний Cорг, изотопно-углеродного отношения, отношений Ni/Co, U/Th и 
Mo/Al2O3 в разрезе Шиловка. Сокращения: Хм. – хмелёвская.

Volgoceratoides, обычно многочисленных в сланценос-
ной толще (Барабошкин, Михайлова, 2002), нами обна-
ружено не было. Выше сланценосной толщи в Ульянов-
ском Поволжье встречаются конкреции, содержащие 
в себе раковины гетероморфных аммонитов родов 
Audouliceras, Toxoceratoides, Volgoceratoides и некото-
рых других. В тех же конкрециях встречаются крупные 
Deshayesites. Непосредственно в слое Sh-6 было най-
дено устье гетероморфного аммонита, предварительно 
диагностированного как Pseudoancyloceras sp.

Изучение изотопного состава органического угле-
рода показало, что минимальные значения δ13Cорг 
(−28…−29‰) приурочены к ульяновской толще. На кри-
вой δ13Cорг сланценосному уровню соответствует от-
рицательный сдвиг, имеющий вид плато (рис. 1). Такая 
отрицательная аномалия изотопно-углеродного отно-
шения, синхронная событию OAE 1a, прослеживается 
как в других разрезах Русской плиты (Rogov et al., 2019), 
так и глобально (Jenkyns, 2010) и является важным хе-
мостратиграфическим маркером.

Для реконструкции динамики кислородного режима 
в раннеаптское время были рассчитаны отношения Ni/
Co, U/Th (Jones, Manning, 1992) и Mo/Al2O3 (рис. 1). Все 
три показателя демонстрируют, что накопление высоко-
углеродистых сланцев происходило на фоне дефицита 
кислорода в морском бассейне, причём наиболее сильно 
аноксия была проявлена на завершающей стадии собы-
тия OAE 1a. Высокие содержания молибдена указывают 
также и на вероятное сероводородное заражение в при-
донных водах. Этими стрессовыми условиями, по всей 
видимости, объясняется приуроченность к высокоуглеро-
дистым сланцам скоплений мелких раковин аммонитов.

Дальнейшие исследования должны быть направле-
ны на получение более полной палеонтологической 
характеристики разреза Шиловка. Важным представ-
ляется также изотопное изучение раковин аммонитов 
хорошей сохранности из разных стратиграфических 
уровней разреза Шиловка, результаты которого позво-
лят дополнить наши представления о различных пара-
метрах палеосреды раннеаптского морского бассейна.
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