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Верхнемеловые отложения в правобережной части 
Самарской и Ульяновской областей имеют хорошую обна-
женность в пределах береговой полосы Куйбышевского 
водохранилища. В частности, живописные обрывы, ослож-
ненные в нижней части оползневыми телами, наблюда-
ются между селами Новодевичье и Климовка (Самарская 
область) (Милановский, 1940). В настоящее время одним 
из масштабных разрезов можно считать береговой обрыв, 
расположенный в непосредственной близости и ниже 
по течению Волги от села Новодевичье. Здесь на черных 
альбских глинах залегает пачка беловато-серых мергелей, 
сменяемых выше полосатой серией чередующихся желто-
вато-серых опок и глинистых алевритов. Общая мощность 
доступной к наблюдению и описаниям обнаженной части 
составляет 20-22 м. Мергели в нижнем интервале опес-
чанены, в основании содержат гальку фосфоритов (рис.). 
В мергелях, лежащих выше, отчетливо выделяются два 
глинистых прослоя. Пачку чередующихся опоковидных и 
алевритистых мергелей (полосатая серия) от нижележащих 
мергелей отделяет слабо ожелезненный опесчаненный 
мергель с галькой фосфоритов и  окатанных фрагментов 
фосфатизированных скелетов морских губок (губковый 
горизонт). Через 6,5-7,0 м выше вновь прослеживается 
прослой опесчаненного мергеля с мелкими фосфоритами. 
Разрез венчает чередование кремнистых мергелей и опок.

Проведение послойных и поинтервальных сборов 
показало, что описываемый разрез и соседние участки 
по берегу достаточно хорошо охарактеризованы иско-
паемой фауной. В толщах пород отмечаются ихнотак-
соны Zoophycos isp., Thalassinoides isp., а также редкие 
следы скоплений костно-чешуйного материала. В слоях 
3, 4 и 6 найдены двустворчатые моллюски, среди кото-
рых разнообразны пектиниды, спондилиды, остреиды, 
нейтеиды, окситомииды. Наибольший интерес заслужи-
вает фауна иноцерам. Определены следующие виды: 
Inoceramus lamarcki stuemckei Heinz, In. inaequivalvis 
Schlüt., In. kleini (Müller), Mytiloides striatoconcentricus 
(Gümb.), Volviceramus involutus (J. de C. Sow.), а также 
Sphenoceramus cardissoides (Goldf.). Из верхней части 
слоя 6 определен Sph. cf. lingua (Goldf.).

Комплекс иноцерам показывает, что описываемый 
разрез представлен отложениями верхнего турона, 
среднего и, возможно, верхнего коньяка, а также ниж-
него и верхнего сантона (Walaszczyk, 1992, 2013). Про-
слеженная последовательность в смене видов пока 
не дает возможность утверждать о наличии в разрезе 
интервалов нижнего коньяка. Находки Sph. cardissoides 
ниже губкового горизонта могут свидетельствовать как 
о присутствии терминальных коньякских отложений, так 
и конденсированных нижнесантонских образований. 
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Из фауны двустворок других таксонов часты находки 
разнообразных остреид и нейтеид – Neithea sexcostata 
(Wood.) (слои 3-5). Среди спондилид выделяются круп-
ные (55 мм) створки Plagiostoma cf. hoperi Mant. Много-
численные разрозненные створки Oxitoma tenuicostata 
Roem. и Liostrea wegmaniana d`Orb. встречены в нижней 
части полосатой серии.

Фауна аммонитов представлена Lewesiceras sp. 
cf. mantelli Wright et Wright, Scaphites geinitzii d`Orb., 
Sciponoceras cf. bohemicum (Fritsch). Это типичные фор-
мы верхнего турона Европейской палеобиогеографи-
ческой области (Сельцер, 2018). Их находки позволяют 
проводить надежные корреляции с одновозрастными 
разрезами Поволжья, сопредельных территорий южной 
периферии Русской плиты и удаленных территорий За-
падной Европы. Из среднеконьякского интервала стоит 
отметить находку гигантского фрагмокона Parapuzosia 
sp. диаметром 720 мм (Сельцер, Паперный, 2022). На-
ходки таких крупных раковин редки и вызывают непод-
дельный интерес, особенно к отложениям, относящимся 
к коньякскому ярусу, поскольку литологически они мало 
отличаются от нижележащих образований турона и ам-
монитами охарактеризованы весьма слабо.

Ростры белемнитов встречаются практически по все-
му разрезу. Верхнетуронский комплекс представлен ви-
дами Praeactinocamax planus (Makh.), Pr. coronatus (Makh.) 
Goniocamax (Pr.) surensis (Naid.). Выше последовательно ме-
няются представители ранних и поздних гониокамаксов. В 
коньякских отложениях найдены Goniocamax (G.) lundgreni 
(Stoll.) и Actinocamax sp. Из пачки полосатой серии опре-
делены: Actinocamax verus fragilis Arkh., Belemnitella 
praepraecursor Naid., Belemnitella praecursor Stoll. 

Ранее из верхней части разреза (слой 7) приводи-
лись находки белемнитов Actinocamax laevigatus Arkh. 
и Belemnitella praecursor mucronatiformis Jel., указывая 
на присутствие отложений нижнего кампана (Гужикова 
и др., 2021).

Фрагментированные панцири морских ежей 
Echinocorys sp. и Micraster sp. найдены в коньякском ин-
тервале (слой 4). Неопределимые фрагменты эхиноко-
рисов встречаются по всему турон-коньякскому интер-
валу (слои 3, 4).

Помимо сборов макрофауны, проводился отбор об-
разцов породы (кроме слоев 68) для анализа таксоно-
мического разнообразия и вертикального распростра-
нения мелкоразмерных остатков иглокожих. Всего было 
отобрано 14 проб (рис.), мацерация которых позволила 
выявить присутствие разрозненных члеников морских 
лилий Bourgueticrinus sp. (пробы 2-8, 10, 12), а также 
редкие членики Nielsenicrinus carinatus (Roem.), хорошо 
идентифицируемые по шиповидной скульптуре боко-
вой поверхности (пробы 3, 5). В образцах 2-6 установле-
ны остатки, относящиеся к подотряду Roveacrinida. Ранее 
представители этого подотряда были обнаружены в от-
ложениях коньякского (Саратовская область) и кампан-
ского (респ. Мордовия) ярусов. Изучение вертикального 
распространения ровеакринид несет большой биостра-
тиграфический потенциал. В частности, для территории 
Англо-Парижского бассейна разработана детальная 
биостратиграфическая схема для сеноман-кампанского 

интервала (Gale, 2016; 2019). Находки ровеакринид в 
разрезах Поволжья позволяют проводить корреляцию с 
одновозрастными отложениями Англо-Парижского бас-
сейна. Среди других находок отмечены разрозненные 
таблички морских звезд семейства Goniasteridae Forbes 
(пробы 2-5, 8-9, 11-12). Наряду с остатками морских ли-
лий и морских звезд найдены разрозненные таблички 
(проба 5) и боковые пластинки рук офиур ?Ophiomusium 
granulosum (Roem.) (пробы 2-6, 12-13) и редкие адо-
ральные пластинки рук предположительно Ophiocoma 
?senonensis (Valet.). На территории Поволжья остатки 
офиур установлены в разрезах правобережья Саратов-
ской и Волгоградской областей. За пределами региона 
вид O. granulosum (Roem.) указывается из нижнего кам-
пана Великобритании и Германии, маастрихта Германии, 
маастрихта – нижнего палеоцена Дании. Другой вид O. 
senonensis (Valet.) имеет широкое стратиграфическое и 
географическое распространение (сеноман–маастрихт 
Западной Европы, а также даний Европы и Северной 
Америки – разрезы Нью Джерси).

Биостратиграфическая разбивка, основанная на на-
ходках макрофауны в нижней и средней части разреза 
Новодевичье, хорошо совпадает с данными по распро-
странению бентосных фораминифер (Гужикова и др., 
2021), несмотря на то, что в интервале коньякских отло-
жений частоты встречаемости и полнота сохранности 
фауны не всегда дают возможность отобрать фоссиль-
ный материал, валидный для определений. Вместе с тем, 
цефалоподовая и иноцерамовая фауна достоверно ука-
зывают на присутствие, по крайней мере, в нижней части 
описываемого разреза, образований верхнего турона и 
среднего коньяка. Изучение мелкоразмерных остатков 
иглокожих показало, что полученные результаты опреде-
лений расширяют наши представления о географии их 
распространения в восточной части Европейской палео-
биогеографической области в позднемеловое время. От-
дельные таксоны несут большой биостратиграфический 
потенциал. Несомненно, анализ их распространения, вку-
пе с изучением фауны бентосных фораминифер, позво-
лит провести более точную стратиграфическую разбивку. 
Разрез Новодевичье может рассматриваться как один из 
опорных на территории Самарского учебного полигона 
для проведения практик студентов, обучающихся по гео-
логическим специальностям. 
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