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Аннотация: породы сантонского яруса пользуются широким распространением на территории 
Курской области и характеризуются литологическим разнообразием. Особенности распределения 
литологических типов пород по площади и в разрезе контролируются различными факторами.
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Abstract: rocks of santonian stage have a wide-spread occurrence in Kursk region and are characterized 
by variety of lithological composition. Distribution features of lithologies in areal extent and in section are 
associated with different contributions.
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Карбонатно-кремнистые породы, слагающие 
сантонский ярус, представляют собой ценный при-
родный материал, обладающий целым набором 
полезных свойств, таких как адсорбционная способ-
ность, высокая пористость, термостойкость, гидрав-
лическая активность, химическая стойкость к кис-
лотам и щелочам, что позволяет использовать их в 
различных отраслях народного хозяйства: в качест-
ве гидравлических добавок, мелиорантов, адсорбен-
тов, теплоизоляционных и полировальных матери-
алов, наполнителей, фильтров, катализаторов, для 
производства изделий из керамики и т. д.

В пределах рассматриваемой территории, рас-
положенной в междуречье рек Тускарь–Сейм–Рать, 
породы сантонского яруса имеют широкое распро-
странение и приурочены к водораздельным про-
странствам. Характерной особенностью сантон-
ского яруса является неоднородность литологиче-
ского состава, меняющегося как по площади, так 
и по разрезу.

Повсеместно сантонские образования транс-
грессивно залегают на меловых породах туронского 
и коньякского ярусов.

Перекрываются сантонские отложения на боль-
шей части площади своего распространения четвер-
тичными образованиями, локально неогеновыми и 
палеогеновыми отложениями. Палеогеновые поро-
ды представлены нерасчлененными киевской, харь-
ковской и кантемировской свитами и киевской 
свитой. Киевская свита перекрывает продуктивные 
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отложения на крайнем юго-востоке территории и 
сложена песками, алевритами и глинами. В разрезе 
нерасчлененных киевской, харьковской и кантеми-
ровской свит преобладают пески.

Неогеновые отложения перекрывают сантонс-
кий ярус на меньшей площади, чем палеогеновые и 
развиты на водоразделе левого борта р. Тускарь, в 
центральной части территории. Сложены они пес-
ками и глинами.

Доминирующую роль среди пород, перекрыва-
ющих сантонский ярус, играют четвертичные обра-
зования, представленные различными комплексами 
пород эоплейстоцен-неоплейстоценового возрас-
та – аллювиальные, делювиальные, делювиально-
солифлюкционные и эоловые отложения, сложенные 
песками, глинами, супесями и суглинками.

Только в вершинах некоторых оврагов и балок 
притоков рек Рать и Тускарь сантонский ярус ло-
кально выходит на дневную поверхность или пере-
крывается почвенно-растительным слоем.

Структурные особенности сантонского яруса
Значения абсолютных отметок подошвы сан-

тонских отложений колеблются от +159 м в наибо-
лее пониженных участках предсантонского релье-
фа на юго-западе рассматриваемой площади 
до +210 м в северо-восточной части. Общая карти-
на направления уклона подошвы сантонского 
яруса совпадает с региональным наклоном мезо-
зойских отложений [1]. Локально отмечаются не-
которые участки с незначительными отрицатель-
ными отклонениями от регионального плана, что, 
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вероятно, связано с особенностями рельефа зало-
женного в предсантонское время.

Мощности пород, перекрывающих продуктив-
ную толщу, сильно изменчивы (рис. 1). Наименьшие 
мощности этих образований отмечены на водоразде-
льных частях участка и реже в присклоновых частях. 
На северо-западе основной зоны развития сантонс-
кого яруса значения мощностей не превышают 0,8 м. 
Наибольшие мощности перекрывающих пород раз-
виты на западе и юго-западе района, местами дости-
гая 25,4 м, что связанно с широким комплексом ал-
лювиальных отложений неоплейстоцена, развитых 
на левобережье р. Тускарь.

Характер изменения мощностей образований 
сантонского яруса частично наследует е черты совре-
менного рельефа, что связано с приповерхностным 
залеганием, в большинстве случаев, непосредственно 
под четвертичными отложениями и связью с эрози-
онными постсантонскими процессами. Увеличение 
мощностей наблюдается в сторону водоразделов. На 
юге и юго-западе исследуемой площади мощности в 
наиболее возвышенных частях достигают 64 м, на 
северо-западе эти значения не превышают 47 м, в 
центральной 50,0 м, на северо-востоке 38 м.

При сравнении структурных особенностей сан-
тонского яруса можно сделать общие выводы, ха-

Рис. 1. Схема изопахит, перекрывающих сантонский ярус отложений
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рактерные для этой территории, согласованной со 
структурной позицией центральной части Средне-
русской возвышенности в пределах Воронежской 
антеклизы:

1. Общая тенденция погружения подошвы сан-
тонского яруса на юго-запад согласуется с общим 
уклоном подошвы мезозойских отложений Воро-
нежской антеклизы.

2. В региональном плане мощности пород сан-
тонского яруса увеличиваются в юго-западном 
направлении. Однако на изучаемой площади резкие 
вариации мощностей (увеличение в сторону водо-
разделов) и выклинивание связаны с постсантон-
скими эрозионными процессами.

3. Изменение мощностей вскрышных пород 
также наследует структурный план исследуемой 
территории. Увеличение мощности в сторону до-
лин рек связано с аккумулятивной деятельностью, 
а на водораздельных и приводораздельных частях 
с эоловыми, делювиальными отложениями эоплей-
стоцена и реже с субаэральными образованиями 
неоплейстоцена.

Литологические особенности 
сантонского яруса

При анализе разрезов сантонского яруса уста-
навливается широкое литологическое разнообразие 
пород от мергеля мелоподобного до кремнисто-
глинистых разновидностей. Основание яруса сла-
гают, как правило, карбонатные типы пород, а 
верхнюю – кремнисто-глинистые разности.

Карбонатные породы, по классификации 
Г. И. Бушинского [2], представлены мергелем ме-
лоподобным, мергелем слабо глинистым и мерге-
лем сильно глинистым кремнеземистым.

Мергель мелоподобный встречается на юго-
востоке территории. Содержание карбоната каль-
ция колеблется от 83,3 до 90 %, в среднем 86,3 %, 
при соответствующем количестве нерастворимо-
го остатка – 10–16,7 %.

Также на юго-востоке отмечается и мергель 
слабо глинистый с содержанием СаСО3 от 65,4 
до 78,5 %.

Нерастворимый остаток мергеля мелоподобно-
го и мергеля слабо глинистого представлен пре-
имущественно глинистым материалом с незначи-
тельной примесью алевритового компонента. 
В составе пелитовой части нерастворимого остат-
ка, по данным рентгеноструктурного анализа, 
монтмориллонита 65–85 %, гидрослюды не более 
5 %, цеолитов группы гейландит-клиноптилолита 
5–15 %, пелитоморфного кварца 5–10 %. В неко-

торых образцах мергеля слабо глинистого присут-
ствуют силициты (опал-кристобалит-тридимит) до 
15 % и полевые шпаты – 5 %. Количественные 
соотношения минералов устанавливались по ме-
тоду интегральных интенсивностей, основанному 
на соотношении площадей базальных отражений 
(001) по Г. Брауну [3].

Основная доля разрезов сантонского яруса 
сложена мергелем сильно глинистым кремнеземис-
тым с большой вариацией карбоната кальция от 
31,5 до 62,8 %, в среднем составляя около 50 %.

В целом, мергели сильно глинистые кремнезе-
мистые характеризуются светло-серым цветом с 
зеленоватым оттенком, слюдистостью, в различной 
степени алевритистостью, ихнитовой текстурой. 
Гранулометрический состав нерастворимого остат-
ка алевритово-глинистый. По данным рентгено-
структурного анализа пелитовая часть нераствори-
мого остатка представлена монтмориллонитом 
(10–50 %), гидрослюдой (5–10 %), цеолитами (5–
15 %). В исследуемых образцах обязательно при-
сутствуют минералы кремнезема. На долю пелито-
морфного кварца приходится порядка 10–20 %, но 
в единичных случаях содержание его увеличивает-
ся до 55 %. Количество опал-кристобалит-тридими-
та варьирует от 10 до 65 %.

Микроскопическое изучение в шлифах пока-
зывает, что структура сильноглинистых кремнезе-
мистых мергелей меняется от алевро-микрозернис-
то-пелитовой (рис. 2а) до пелитово-алевро-микро-
зернистой (рис. 2б). Микрозернистая и пелитомор-
фная части находятся примерно в равных пропор-
циях. Микрозернистая состоит из кальцита и 
кремнистого материала (опал, кристобалит, триди-
мит). Кремнистое вещество, в основном, приуро-
чено к микрозернистой массе (глобулярной фор-
мы). Пелитовая составляющая представлена той 
же минеральной ассоциацией, что и микрозернис-
тая, с преобладанием глинистых минералов (гид-
рослюда, монтмориллонит) и примесью цеолитов 
группы гейландита.

Алевритовый компонент (6–12 %) представлен: 
1 – зернами кварца (5–10 %) мелкоалевритовой 
размерности (некоторые зерна кварца по перифе-
рии корродированны); 2 – гроздевидными агрега-
тами глауконита, размером от 0,015 до 0,08 мм 
(до 2 %); 3 – удлиненными чешуйками слюды дли-
ною от 0,015 до 0,17 мм (до 1 %).

Органогенная часть (1–2 %) сложена кремнис-
тыми и карбонатными организмами, последние 
доминируют. Кремнистый компонент присутству-
ет в виде радиолярий сферической формы плохой 
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сохранности, карбонатный – в виде фораминифер 
(рис. 2в) или их обломков и кокколитов с преобла-
данием последних.

Кальцит в породе представлен несколькими 
морфологическими формами: пелитоморфный 
(в виде пылеватой массы); микрозернистый (как 
правило, слагает основную массу); тонкозернистый 
(образует агрегаты кристалликов кальцита с плохо 
окристаллизованными гранями, развитыми в пус-
тотах и порах (до 1 %)); органогенный (слагающий 
раковины кокколитов и фораминифер (до 2 %)). 
Основная масса кальцита сосредоточена в микро-
зернистой и пелитоморфной массе.

Изучение пород под электронным микроскопом 
позволяет уточнить морфологические особенности 
изучаемых объектов при больших увеличениях 
(рис. 3). На полученных электронномикроскопиче-
ских снимках видно, что большую часть породы 
слагают карбонатные породообразующие организмы 
доскообразной формы – кокколитофориды. Помимо 
органического вещества, присутствуют глинистые 
минералы чешуйчатого облика, а также минералы 
кремнезема призматической и глобулярной формы.

Как ранее отмечалось, кремнистые породы 
пользуются меньшим развитием, чем карбонатные, 

а их роль в разрезе сантонского яруса увеличива-
ется в северном направлении.

Кремнистые типы пород, по классификации 
У. Г. Дистанова [4], представлены опокой и трепе-
лом глинистыми, глиной опоковидной и трепело-
видной, а также глиной слабо кремнистой.

Описываемые типы кремнистых пород харак-
теризуются высоким содержанием пелитовой со-
ставляющей (около 70 %). На долю песчано-алев-
ритовой составляющей приходится 10–20 %, в 
составе которой доминируют алевритовые, зерна 
кварца изредка корродированные по краям, разме-
ром 0,01–0,07 мм. Помимо кварца, встречаются 
включения глауконита неправильной сферической 
формы (до 3 %) размером 0,01–0,075 мм и иголь-
чато-листоватые чешуйки слюды (до 2 %).

Очень часто в шлифах отмечается незначитель-
ное количество (1–2 %) органических остатков, 
представленных, в основном, радиоляриями, разме-
ром 0,03–0,08 мм (рис. 4). Сохранность многих орга-
низмов средняя и плохая, они часто сливаются с ос-
новной массой, теряя в результате растворения орга-
ногенную структуру, становятся глобулярными.

Породы характеризуются в большинстве случа-
ев алевро-микрозернистой и алевро-пелитоморфно-

Рис. 2. Фотография шлифа. Мергель сильно 
глинистый кремнеземистый. Николи: а – структура 
алевро-микрозернисто-пелитовая, органические 
останки – кокколитофориды; б – структура пелито-
во-алевро-микрозернистая, органические остан-
ки – реликты радиолярии; в – структура алевро-
микрозернисто-пелитовая, органогенные включе-
ния фораминифер

Д. А. Дмитриев
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микрозернистой структурами. Основная пелитомор-
фно–микрозернистая масса, в целом, неравномерно 
глобулярная, с размером глобуль менее 0,005 мм, 
глинисто–кремнистого состава. Большая часть крем-
нистого материала (за исключением обломочного 
кварца) приходится на микрозернистую часть, име-
ющую вид глобуль. Пелитоморфная сложена, как 
правило, больше чем на половину глинистыми ми-
нералами, хотя и в ней может присутствовать крем-
неземистая часть, занимая до 50 % от ее объема.

Пелитовая составляющая, по данным рентгено-
структурного анализа сложена силицитами, глинис-
тыми минералами, цеолитами. Силицитовые мине-
ралы представлены опалом и тридимитом, кристоба-
лита не обнаружено. Их количество может достигать 
до 60 %, хотя обычно оно находится в пределах 30 % 
объема исследуемой фракции (менее 0,005 мм).

Рис. 4. Фотография шлифа. Глина опоковидная, 
структура алевро-пелитоморфно-микрозернистая. 
В центре реликты радиолярии. Николи

Рис. 3. Электронномикроскопические снимки. Мергель сильно глинистый кремнеземистый. РЭМ: а – увели-
чение 3000, породообразующие организмы – кокколитофориды; б – увеличение 1900, глобулярные формы крем-
незема; в – увеличение 8500, минералы кремнезема призматической формы; г – увеличение 1700, «корродирован-
ное» зерно кварца, с наростами глобулярного кремнезема

Литология и особенности формирования карбонатно-кремнистых пород сантонского яруса (Курская область)
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Рис. 5. Электронномикрокопический снимок. Опо-
ка глинистая. РЭМ. Увеличение 2300. Глобулярный 
кремнезем

Цеолиты группы гейландита отмечаются прак-
тически во всех изучаемых образцах, их количест-
во может достигать 15 %.

Монтмориллонит, содержание которого дости-
гает 60 % от объема фракции менее 0,005 мм, и 
гидрослюда, количество которой изменяется от 5 
до 10 %, постоянно присутствуют во всех иссле-
дованных пробах. Каолинит выявляется в единич-
ных случаях, и его содержания находятся на 
уровне первых процентов.

Изучение кремнистых пород под электрон-
ным микроскопом показывает, что основная 
масса минералов кремнезема представлена гло-
булями размером порядка 4–5 микрон (рис. 5). 
Помимо глобулярной формы кремнезема отме-
чается и брусковидно-призматического габитуса, 
присутствующая и в карбонатных типах пород 
(см. рис. 3в).

На построенной литологической схеме сан-
тонского яруса (рис. 6) прослеживается четкая 
закономерность в распределении литологических 
типов пород, как по площади, так и в разрезе. При 
анализе разрезов отмечается четкая закономер-
ность, в уменьшении доли карбонатных типов 
пород на север, при соответствующем увеличении 
кремнисто-глинистых.

Выделяется четыре области с существенно 
карбонатным типом разреза. Первая прослежива-
ется на юге (правобережье р. Рать) и юго-востоке 
рассматриваемой территории. В разрезах зоны, 
расположенной на юго-востоке, преобладают 
мергели глинистые кремнеземистые и мергели 
мелоподобные. Вторая зона на правобережье р. 
Рать на всю мощность сложена мергелем глинис-

тым кремнеземистым. Отсутствие кремнисто-
глинистых типов на юго-востоке связанно с фа-
циальной изменчивостью, а на правобережье р. 
Рать с эрозионной деятельностью рек в эоплейс-
тоцен-неоплейстоценовое время.

Вторая область с существенно карбонатным 
(мергель глинистый кремнеземистый) типом 
разреза прослеживается узкой полосой на лево-
бережье р. Тускарь. Площадное развитие незна-
чительное, а совпадение ориентировки с доли-
ной реки и перекрытие аллювиальным комплек-
сом пород свидетельствуют об эрозионной де-
ятельности рек в эоплейстоцен-неоплейстоце-
новое время.

Третья и четвертая области характеризуют-
ся развитием одного литологического типа в 
разрезе – мергеля глинистого кремнеземистого. 
Развиты они в центральной и северо-восточной 
части территории, приурочены к водоразде-
льным пространствам. Отсутствие кремнистой 
толщи объясняется положительными неотекто-
ническими движениями территории и последу-
ющей эрозией.

При сопоставлении литологической схемы 
сантонского яруса с морфоструктурной и текто-
нической картами осадочного чехла отмечается, 
что третья и четвертая области с карбонатным 
типом разреза приурочены к положительным 
формам рельефа и находятся в зонах динамиче-
ского влияния разломов. Следовательно, на не-
отектоническом этапе развития рассматриваемые 
участки территории испытывали положительные 
движения, а кремнисто-глинистые породы (сла-
гающие верхнюю часть разреза) подвергались 
эрозионно-денудационной деятельности, продол-
жавшейся до начала нижнего неоплейстоцена.

На остальной территории, за исключением 
юго-восточной части, в верхних частях сантонс-
кого яруса прослеживаются кремнистые типы 
пород. Литологическая смена кремнисто-глини-
стых пород по площади определяется фациальны-
ми условиями и структурными особенностями 
существовавшими в сантонский век [5, 6].

Выводы
Первоначально, в сантонский век на изуча-

емой территории происходило накопление су-
щественно карбонатного осадка, поставщиком 
которого служили скелеты кокколитофорид и в 
меньшей степени фораменифер. Во второй по-
ловине сантонского века в этой части бассейна 
происходит структурно-тектоническая пере-
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Рис. 6. Схема литологических типов пород: 1 – граница распространения сантонских отложений; 2 – границы 
литологических типов пород сантонского яруса (а – достоверные; б – предполагаемые); 3 – мергель мелоподобный; 
4 – мергель глинистый кремнеземистый; 5 – трепел глинистый; 6 – опока глинистая; 7 – глина трепеловидная; 
8 – глина опоковидная; 9 – зона развития мергельного типа разреза

стройка антеклизы, изменившая палеогеографию 
региона [2, 7], что фиксируется по увеличению 
в верхней части разреза терригенной примеси и 
кремнистых организмов.

Глобулярная форма силицитовых образований 
характеризует гипергенные условия их формиро-

вания при континентальных перерывах [8, 9], где 
происходит вынос карбонатного материала и за-
мещение кремнистым. Дополнительным источни-
ком кремнезема служили терригенные зерна 
кварца, которые при растворении преобразовыва-
лись в глобули опал-тридимитового состава.

Литология и особенности формирования карбонатно-кремнистых пород сантонского яруса (Курская область)
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