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Аннотация. Рассмотрены литологические типы и фациальные обстановки формирования 
мергельно-меловых отложений туронского, коньякского, сантонского и кампанского возраста 
юго-западной части Воронежской антеклизы. Показано, что, несмотря на  смену контуров 
позднемелового бассейна и фациальных обстановок в нем, в целом сохранялся единый план 
осадконакопления. Согласно нему, в наиболее глубоководных зонах формировались преимущес-
твенно меловые, в мелководно-морских – мергельно-меловые, в прибрежно-морских – кремнис-
то-карбонатные и терригенные образования. Созданные карты могут служить основой для 
поисков различных видов минерального сырья, связанных с мергельно-меловыми и кремнисты-
ми породами.
Ключевые слова: литологический тип, мел, мергель, фациальная обстановка, кокколитофо-
риды, фораминиферы.

Abstract. Lithotypes and facies conditions of the Upper Cretaceous carboniferous rocks within 
South-West part of the Voronezh anteclise are considered. It is shown, that the type of sedimentation 
is remained although the contours of basins and their facies conditions are changed. According to 
it chalks are formed in the most deep-water zones, marls and chalks – in the shallow-sea zones, 
siliceous-carboniferous and terrigenious rocks – in the coast-sea zones. Facial maps can be used for 
the researches of different kinds of mineral recourses (carboniferous and siliceous).
Key words: lithotypes, chalks, marls, facies conditions, coccolithes, foraminifers
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В основу определения фациальных обстановок 
позднего мела были положены литологические 
особенности пород, включающие структурно-текс-
турные признаки, минералого-петрографический 
состав, характер фаунистических остатков. Обра-
щалось внимание на распределение по площади 
мощностей, наличие тектонических структур, осо-
бенности подводного рельефа и другие важные 
признаки для фациального анализа. Это позволило 
определить границы фациальных обстановок, гид-
родинамические режимы, вклад различных организ-
мов в состав карбонатных пород, направление пе-
реноса обломочного материала, наличие течений, 
удаленность источников сноса, смену фаций по 
площади. Все это определяет возможности прогноз-

ных построений на фациальной основе для поисков 
различных видов полезных ископаемых, связанных 
с мергельно-меловыми породами.

Исследования во многом  базируются на ис-
пользовании материалов  [1, 6], дополненных но-
выми данными. В результате детального анализа 
внесены изменения в конфигурацию ранее уста-
новленных фациальных зон, выделены новые зоны, 
которым даны несколько другие наименования, 
соответствующие критериям, положенным в осно-
ву их определения.

Фациальные обстановки туронского века
Отложения туронского возраста развиты в пре-

делах всей рассматриваемой территории и залега-
ют на глубинах от 20 м на севере до 250 м на юге. 
Они обнажаются по долинам рек в самой северной 
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Фациальная характеристика верхнемеловых отложений юго-западной части Воронежской антеклизы

и северо-восточной частях рассматриваемой пло-
щади. На остальной территории рассматриваемые 
образования погребены под более молодыми отло-
жениями меловой системы и кайнозоя. Туронские 
карбонатные породы трансгрессивно с размывом 
залегают на сеноманских песках [7] и согласно 
перекрываются коньякскими мелами. Нижняя гра-
ница рассматриваемого яруса определяется по 
кровле «сурки» (известковый песок с желваками 
фосфоритов), а верхняя – по появлению относяще-
гося уже к коньякскому ярусу маломощного гори-
зонта (до 0,3 м) глинисто-кремнеземистого мерге-
ля, содержащего перемытую гальку мела туронс-
кого возраста. В палеонтологическом отношении 
выделение туронского яруса в толще мергельно-
меловых пород проводится по комплексу форами-
нифер и макрофауне [7].

На исследованной площади наблюдается паде-
ние подошвы туронских пород с северо-востока на 
юго-запад от отметок 150 до 100 м. Мощности 
отложений в целом увеличиваются от первых мет-
ров на севере до 60 м на юге. Они зависят от рель-
ефа морского дна, где выделяются поднятия и 
впадины. В последних мощность туронских отло-
жений на 5–20 м больше, чем на поднятиях. Пред-
ставление об этом дают расположение изопахит на 
фациальной карте туронского века (рис. 1).

По литологическим признакам разрез туронских 
отложений в общем можно разделить на две части. 
Нижняя из них (до 4 м), относительно маломощная, 

представлена мелами, в той или иной степени засо-
ренными терригенным материалом, преимуществен-
но кварцевым, песчаной или алевритовой размер-
ности. В меньшей мере отмечаются кремни, глауко-
нит и фосфаты. Снизу вверх количество примеси от 
25–30 % уменьшается до единичных зерен. В отдель-
ных случаях песчанистый мел отсутствует, и чистый 
мел ложится на сеноманские пески. На крайнем юге 
территории он фациально замещается глинисто-
алевритовыми мергелями.

Верхняя часть разреза сложена желтовато-бе-
лым писчим мелом, грубым на ощупь, относитель-
но однородным, распространенным практически 
на всей изученной территории. Особенностью 
этого мела является наличие остатков призмати-
ческого слоя толстостенных иноцерамов, разру-
шенных раковин других пелеципод, что придает 
туронскому мелу шершавую поверхность.

На фациальной карте туронского времени вы-
деляется ряд фациальных зон (рис. 1). Наиболее 
обширную площадь занимает первая фациальная 
зона (II А), развитая на большей части рассматри-
ваемой территории. В основании туронского раз-
реза повсеместно залегает маломощный прослой 
песчанистого мела, показанный на фациальных 
картах вне масштаба (менее 10 % от мощности 
разреза турона). В его составе присутствуют квар-
цевые зерна, глауконит, фосфат, кремешки, детрит 
известковой фауны.

Верхняя основная часть разреза сложена белым 

Рис. 1. Продолжение (начало см. на с. 62). 
Фациальная карта юго-западной части Воронежской антеклизы. Туронское время
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писчим мелом (90–95 %) с редкими маломощными 
прослойками глинистых разностей и мелоподобных 
мергелей. Мел имеет грубошероховатую поверх-
ность, ихнитовые текстуры, детрито-микрозернистые 
структуры, состоит из пелитоморфного кальцита, 
известковых панцирей кокколитофорид (рис. 2), ра-
ковинок фораминифер, переполнен кристалликами 
призматического слоя иноцерамов и детритом других 
пелеципод. Изредка отмечаются целые створки этих 
моллюсков. Мел относительно чистый, поскольку 
содержание СаСО3 составляет 92–98 %.

Рис. 2. Электронно-микроскопический снимок турон-
ского мела. Пелитоморфный кальцит и кокколиты

Нерастворимый остаток в мелу представлен 
преимущественно глинистой составляющей, в мень-
шей степени зернами кварца алевритовой размер-
ности, редкими кристалликами пирита. В составе 
глинистой примеси определены монтмориллонит и 
гидрослюда.

На небольшой площади располагается вторая 
фациальная зона (II Б, II А, II АБ). Здесь туронские 
отложения залегают на сеноманских песках, в осно-
вании – запесоченный мел, составляющий менее 
10 % от общей мощности разреза. Выше запесочен-
ного мела следуют чистый белый мел, а затем мело-
подобные мергели с прослоями глинистых мелов.

В третьей зоне (II Б, II А, II АБ), расположен-
ной на юго-востоке территории, в основании раз-
реза залегает песчаный мел, сменяемый чистым 
мелом с раковинами иноцерамов и перекрытый 
мелоподобными мергелями и глинистым мелом. 
Состав породообразующих компонентов в выде-
ляемых петрографических разностях идентичен и 
различается только соотношением карбонатной и 
силикатной частей. Нерастворимый остаток мело-
подобных мергелей составляет 10–15 %, представ-
лен монтмориллонит-гидрослюдистой глиной с 

примесью мелкоалевритовых зерен кварца и це-
олитов. В глинистых мелах нерастворимый остаток 
(5–10 %) представлен только глинистой составля-
ющей. Чистые мела содержат до 98 % СаСО3.

Четвертая фациальная зона (II БА, II АБ, 
II А) развита на крайнем юге (рис. 1) и сложена 
комплексом пород мощностью от 40 до 60 м. Здесь 
в основании турона залегают зеленовато-серые, 
слюдистые, глинисто-алевритистые мергели (ли-
тотип II БА) мощностью 8–12 м. Текстуры ихни-
товые с реликтами первично-седиментационной 
слоистости. Структурные особенности пород ме-
няются в зависимости от положения в разрезе. 
В основании преобладают мергели микрозернис-
тые алевритовые, в верхней части – фораминифе-
ро-микрозернистые. Карбонатный материал пред-
ставлен, в основном, остатками кокколитофорид 
и тонкостенным детритом раковин фораминифер, 
составляющим до 5–15 % от объёма породы.

Количество терригенной примеси достигает 
15–20 %, и она сложена угловато-окатанными зер-
нами кварца, глауконита, чешуйками гидрослюды, 
микроконкрециями фосфорита. Глинистые мине-
ралы представлены гидрослюдой и монтморилло-
нитом. Присутствуют также кристаллики цеолита 
(клиноптилолита), содержание которого может 
достигать до 30 % нерастворимого остатка.

Площадь развития рассмотренных мергелей 
совпадает с отсутствием в этой части региона альб-
сеноманских песчаных отложений, а подстилающи-
ми для туронских являются алевритово-глинистые 
юрские и меньшей степени – карбонатные камен-
ноугольные образования. Этим объясняется отсутс-
твие в подошвенной части туронских пород песча-
ного мела, столь характерного для остальной части 
рассматриваемой территории, где в основании ту-
ронского разреза залегают сеноманские пески.

Вверх по разрезу глинисто-алевритовые мерге-
ли сменяются мелоподобными мергелями с про-
слоями глинистых мелов (зона II АБ). В мелопо-
добных мергелях содержание нерастворимого ос-
татка составляет 10–15 %. Он состоит из глинистой 
примеси монтмориллонит-гидрослюдистого соста-
ва, зерен кварца мелкоалевритовой размерности и 
микрокристаллов клиноптилолита. В глинистых 
мелах нерастворимый остаток представлен исклю-
чительно глинистым веществом монтмориллонит-
гидрослюдистого состава. Мощности рассматри-
ваемых пород варьируют от 15 до 40 м и возраста-
ют по направлению с запада на восток.

В верхней части туронского разреза залегает 
толща белого писчего мела (II А), который характе-
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ризуется высокой карбонатностью (до 98 % СаСО3), 
слабой цементацией, белизной, пористостью до 
40 % и грубой дисперсностью. Текстуры мела их-
нитовые, структуры фораминиферово-микрозернис-
тые и микрозернисто-фораминиферовые. В породе 
практически всегда имеется тонкораковинный де-
трит, отдельные фрагменты призматического слоя 
иноцерамов. Нерастворимый остаток практически 
всегда представлен глинистым веществом.

Пятая и шестая зоны являются переходными 
между песчаными и чистыми мелами. В пятой 
зоне (II Б, II А) в раннем туроне накапливались 
песчаные мела, а в позднем туроне снос терриген-
ного материала резко ослабел и начали накапли-
ваться относительно чистые мела. Однако это 
происходило в мелководной среде и условиях ос-
лабленной волновой деятельности, о чем свиде-
тельствует наличие мелкого детрита раковин.

В шестой зоне (II Б, II АБ, II А), занимающей 
очень небольшую площадь овальной формы, в 
раннетуронское время происходил вынос песчано-
го материала с северо-востока, и продолжались 
накапливаться песчаные мела. Но в позднетурон-
ское время море углубилось, и, очевидно, в связи 
с образованием конседиментационной впадины 
осадконакопление переместилось ниже иловой 
линии. Этим объясняется появление в разрезе мер-
гелей  (рис. 1), а затем и чистых мелов. Следова-
тельно, в позднетуронское время происходил сброс 
поступающего из источников сноса терригенного 
глинистого материала в углубленные части морс-
кого бассейна.

В седьмой зоне (II Б), характеризующейся тер-
ригенно-карбонатным осадконакоплением в усло-
виях среднего гидродинамического режима, мел 
светло-серый плотный, иногда плитчатый, песча-
нистый, содержит многочисленные обломки при-
зматического слоя иноцерамов и детрит тонкостен-
ных раковин, беспорядочно ориентированных. 
Обилие мелких органических остатков и включе-
ния терригенного материала обуславливают харак-
терные структуры мела – от средне- и мелкозер-
нистых до детритово-микрозернистых.

Распределение песчаного материала крайне 
неравномерное, его содержание уменьшается 
(от 30 %) снизу вверх по разрезу. По минеральному 
составу песчаная примесь  глауконитокварцевая с 
примесью фосфатного и кремнистого материала, 
беспорядочно рассеянного по всей толще. Из ми-
нералов тяжелой фракции присутствуют редкие 
зерна циркона, рутила, турмалина, единичные – 
дистена, эпидота, ставролита. Имеющаяся в не-

больших количествах глинистая примесь, по дан-
ным дифрактометрического анализа, представлена 
гидрослюдой и монтмориллонитом.

Песчаный материал в рассматриваемую зону 
поставлялся из источников сноса, расположенных 
в районе Доно-Донецкого поднятия, а также мог 
заимствоваться за счет размыва альб-сеноманских 
песков, на которых трансгрессивно залегают ту-
ронские образования. При этом сеноманские отло-
жения могли быть размыты вплоть до альбских.

В песчаном мелу карбонатная составляющая 
представлена преимущественно пелитоморфным 
кальцитом. При больших увеличениях под элект-
ронным микроскопом видно, что он состоит из 
скелетов кокколитофорид, фораминифер, обломка-
ми пелеципод, брахиопод, иглокожих. Детрит ос-
татков известковистой фауны нередко окатан, что 
свидетельствует о формировании осадков рассмат-
риваемой фациальной зоны в условиях волновой 
деятельности.

Рассматриваемая зона с северо-востока в виде 
выступа вдается в зону распространения чистого 
мела и представляет собой область аутигенного 
карбонатонакопления, куда поставлялся терриген-
ный песчаный материал, образующий конус выно-
са. Осадконакопление происходило в мелководном 
нормально соленом бассейне с глубинами не более 
50 м со средней гидродинамической активностью 
водной среды и с обильными планктонными и 
донными биоценозами.

Таким образом, туронское время характеризует-
ся преимущественно мелководно-морским осадко-
накоплением, главным образом карбонатным, в 
разной степени разбавленным терригенным. Его 
количество зависит от положения береговой  линии, 
мест поступления песчано-глинистого материала из 
речных сетей, глубин бассейна. Предполагается, что 
они были небольшими, до 100 м, с увеличением при 
формировании чистых мелов фораминиферо-кокко-
литового состава.

Фациальные обстановки коньякского века
Контакт между породами коньякского и турон-

ского ярусов постепенный и определяется по сме-
не комплексов фораминифер. При определении 
границы между ярусами нами использовались 
данные из съёмочных отчетов и работы [3]. Верх-
няя граница четко отбивается по подошве «губко-
вого» горизонта или прослою слабоожелезненного 
мела конгломеративного облика на юго-востоке 
Белгородской области. Коньякские отложения раз-
виты на всей исследованной территории. На днев-
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ную поверхность они выходят вдоль северной 
границы своего распространения и в бортах круп-
ных речных долин. На юге исследуемой площади 
рассматриваемые образования погребены под бо-
лее молодыми мезокайнозойскими отложениями.

В отличие от туронских отложений коньякские 
отличаются значительной фациальной изменчивос-
тью как в латеральном, так и в вертикальном на-
правлениях. На фациальной карте выделяется ряд 
зон, имеющих чрезвычайно сложную конфигура-
цию (рис. 3), обусловленную неровностями рель-
ефа морского дна и расположением источников 
сноса. При этом одинаковые фациальные зоны 
располагаются в разных частях изученной терри-
тории, там, где в коньякский век создавались сход-
ные условия накопления осадков.

В первой из них, занимающей около 40 % изу-
ченной территории и вытянутой с юго-запада на 
северо-восток, развиты чистые мела (зона I А). Мощ-
ности отложений возрастают с севера на юг от 12 до 
60 м. Это белые породы с мелкокусковатой и щебен-
чатой отдельностью, шероховатой поверхностью, 
беспорядочно ориентированными биотурбирован-
ными ихнитовыми текстурами, органогенно-микро-
зернистыми структурами. Основная масса породы 
представлена остатками кокколитофорид с неболь-
шой примесью раковин фораминифер, изредка об-
ломков призматического слоя иноцерамов, остатков 
иглокожих, члеников криноидей. Характерно отсутс-
твие алевритовой примеси, и высокая чистота мела, 
где нерастворимый остаток, представленный глинис-
той примесью, составляет не более 2 %.

Формирование пород первой зоны происходи-
ло в наиболее глубоководной для данной террито-
рии части морского бассейна. Чистота мела свиде-
тельствует об удаленности береговой линии и от-
носительно спокойном осаждении планктонного 
материала, пропускании его через кишечник ило-
едов и образовании ихнитовых текстур. Глинистая 
примесь представлена гидрослюдой и монтморил-
лонитом с незначительным содержанием клиноп-
тилолита и гидроокислов железа.

Первую зону окаймляет ряд других фациальных 
зон. Северо-восточней первой зоны в верхней части 
разреза появляется глинистый мел, что свидетельс-
твует о привносе глинистого материала с континента 
во второй половине коньякского века. Поэтому здесь 
выделена вторая фациальная зона (I А, II А), которая 
является переходной между относительно глубоко-
водной и мелководной частями морского бассейна.

С юго-запада примыкает третья зона, где в 
разрезе верхней части коньякского яруса появляют-

ся мелоподобные, а затем и глинистые мергели (зона 
I А, II АБ). Это свидетельствует о появлении на за-
паде источника сноса, поставлявшего глинистый 
материал, и усилении его влияния к концу второй 
половины коньякского времени.

Сходные условия осадконакопления были и 
северней первой зоны, но в верхней половине раз-
реза здесь, на западе, развиты мелоподобные мер-
гели (западная подзона), а на востоке глинистые 
мела и в самом верху – также мелоподобные мер-
гели (восточная подзона). Эти разновидности ви-
зуально мало отличаются от чистых мелов и харак-
теризуются пониженными содержаниями СаСО3 
(80–90 %), большей плотностью, раковистым из-
ломом и так же, как у чистого мела, ихнитовыми 
текстурами. Появление терригенной примеси сви-
детельствует о заметном влиянии на состав осадков 
источников сноса, расположенных как севернее, 
так и южнее исследуемой территории.

С востока к первой зоне примыкает аналог 
рассматриваемой зоны (I А, II АБ), где чистые мела 
нижней части разреза сменяются глинистыми ме-
лами и мелоподобными мергелями верхней его 
части. Особенностью этой зоны является её фор-
мирование во впадине рельефа, о чем свидетельс-
твует заметно повышенная здесь мощность конь-
якских образований.

На юго-востоке расположена четвертая фа-
циальная зона (I А, II АБ, II А). Здесь нижнюю 
половину разреза слагает чистый мел, сформиро-
вавшийся в относительно глубоководной обстанов-
ке, выше залегает пачка мелоподобных мергелей 
общей мощностью до 10 м, а затем снова чистый 
мел. Мергели имеют полураковистый излом, свет-
ло-серый с голубоватым оттенком до белого цвет, 
пятнисто-ихнитовую текстуру (рис. 4).

Рис. 4. Ихнитовая текстура 
коньякского мелоподобного мергеля, 
проявленная масляным методом

А. Д. Савко, Е. О. Иванова
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С запада с первой зоной контактирует пятая 
зона (II Б, II АБ), развитая в районах Обояни и 
Суджи на небольшой площади. Здесь разрез пред-
ставлен двумя резко различающимися толщами – 
внизу меловой, вверху мергельной. Нижняя пред-
ставлена грубым песчанистым мелом (12–15 м), 
верхняя – серым крепким алевритистым кремне-
земистым мергелем примерно такой же мощности. 
В составе последнего преобладает слагающий 
кокколитофориды тонкозернистый кальцит в сме-
си с тонкорассеянным изотропным опалом и гли-
нистой составляющей. Органические остатки 
представлены редкими раковинами фораминифер, 
спикулами губок и скелетами радиолярий. Крем-
невые остатки нередко выщелочены и заполнены 
кристобалитом и клиноптилолитом. Содержание 
цеолитов иногда достигает 40 % от количества 
пелитовой части клиноптилолит-гидрослюдисто-
монтмориллонитового состава.

На северо-западе рассматриваемой территории 
находится шестая зона (II АБ, II БА), представ-
ленная внизу мелоподобными, а вверху – алеври-
товыми кремнеземистыми мергелями. Мощности 
пород в этой зоне возрастают с севера на юг от 20 
до 60 м. Для мелоподобных мергелей характерна 
ихнитовая текстура.

Мелоподобный мергель состоит из однородного 
микрозернистого кальцита и органических остат-
ков – преимущественно раковин фораминифер, 
призмочек иноцерамов. Имеется также примесь 
тонкорассеянного глинистого вещества (10–15 %), 
редкие зерна алевритовой размерности кварца, гла-
уконита, чешуйки гидрослюды. По данным рентге-
новского анализа, глинистая фракция представлена 
гидрослюдой и монтмориллонитом. Присутствует 
незначительное количество клиноптилолита.

На северо-востоке, близ границы размыва конь-
якских отложений, на небольшой площади отмеча-
ется седьмая зона (зона II АБ), в которой развиты 
мелоподобные мергели небольшой мощности. Воз-
можно, здесь верхняя часть разреза была уничтоже-
на предсантонским размывом, проявленным на 
большей части рассматриваемой территории.

На севере рассматриваемой территории узкой 
дугообразной полосой протягивается восьмая  зона 
(II БА)  развития кремнеземистых мергелей. Их 
мощность изменяется от 10 до 30 м и контролиру-
ется глубиной предсантонского размыва. Мергели 
имеют серый с зеленоватым оттенком цвет, повы-
шенную плотность, раковистый излом, шерохова-
тую поверхность, разную степень алевритистости 
и мелкоихнитовую текстуру.

Основными породообразующими компонентами 
мергелей являются пелитоморфный кальцит и изо-
тропный опал, образующие однородную массу. В виде 
примеси присутствуют тонкорассеянное глинистое 
вещество, угловато-окатанные зерна кварца (1–5 %), 
редкие зерна глауконита и мелкие чешуйки мускови-
та. По данным дифрактометрии, глинистая примесь 
представлена гидрослюдисто-монтмориллонитовой 
ассоциацией с примесью клиноптилолита.

Появление в разрезах силицитов (кремнистых 
пород) связано с активизацией тектонических дви-
жений во второй половине коньякского века и 
проникновении холодных течений из Московской 
синеклизы, приносивших с собой растворенный 
кремнезем и алевритистый материал [2]. Совмест-
ное осаждение теплолюбивой кокколитовой флоры 
из верхних слоев воды и кремнистой холодновод-
ной органики из придонных течений привело к 
формированию глинисто-кремнисто-алевритовых 
карбонатных илов, преобразованных в процессах 
диагенеза в силицитсодержащие мергели. Харак-
терно появление прослоев трепелов и опок в верх-
них частях разрезов.

Оценивая в целом осадконакопление в коньяк-
ское время, следует отметить, что в его первой 
половине морской бассейн туронского века сохра-
нился, во второй половине начал мелеть и регрес-
сировать, что привело к появлению в разрезах 
терригенной составляющей на большей части рас-
сматриваемой территории.

Фациальные обстановки сантонского века
Отложения сантонского яруса с размывом за-

легают на коньякских и содержат наибольший 
среди верхнемеловых образований литологический 
спектр пород – мела, в том числе и глинистый, 
мелоподобные, глинистые и кремнеземистые мер-
гели, известковистые глины, трепел, опоки. Это 
обусловлено разнообразием фациальных обстано-
вок в сантонском бассейне. Нижняя граница сан-
тона прослеживается по подошве слабопесчанис-
того желтовато-серого конгломеративного облика 
мела, содержащего многочисленные фосфатизиро-
ванные обломки органики. На юге территории 
граница проводится только по смене комплекса 
фораминифер. На дневную поверхность сантонс-
кие отложения выходят в пределах северной части 
Курской области. Полная мощность образований 
сантонского яруса увеличивается в южном и юго-
западном направлениях и составляет в районе 
Курска и Льгова от 30–40, у Ст. Оскола – 50 м, 
а южнее Белгорода – 150–160 м.

А. Д. Савко, Е. О. Иванова
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Первая наиболее глубоководная фациальная 
зона (рис. 5.) в сантонский век располагалась на 
юго-востоке рассматриваемой территории и пред-
ставлена писчими мелами (литотип I А), в верхней 
части нередко глинистыми (II АБ). Мела белого и 
светло-серого цвета, острооскольчатые, с полура-
ковистым изломом, имеют пятнисто-ихнитовые, 
ихнитово-жильные и мраморовидные текстуры, 
органогенно-микрозернистые, детрито- и форами-
ниферо-микрозернистые структуры. Основной 
наполнитель мела – остатки кокколитофорид (до 
85–87 %), фораминиферы и тонкий детрит состав-
ляют 5–7 %, микрозернистый кальцит – до 10 %. 
Глинистый осадок не превышает 3–5 % и представ-
лен каолинит-гидрослюдисто-монтмориллонито-
вой ассоциацией с незначительной примесью це-
олитов. Содержание СаСО3 в чистых разностях 
мела достигает 98 %.

Глинистые мела в верхних частях разрезов этой 
зоны образуют прослои мощностью до 2–3 м, име-
ют светло-серый цвет, ихнитовую текстуру, микро-
зернистую структуру. Глинистая примесь в них 
достигает 8–9 % и представлена той же минераль-
ной ассоциацией, что и в мелах. Иногда глинистые 
мела переходят в мелоподобные мергели.

Формирование осадков в первой зоне происхо-
дило в наиболее удаленных частях сантонского 
бассейна за счет осаждения нанопланктона, вдали 
от береговой линии, о чем свидетельствует практи-
ческое отсутствие или малое количество терриген-
ной примеси. Глубины осадконакопления значитель-
но превышали 200 м. Эта часть морского бассейна 
тяготела к центральной части Украинской синекли-
зы, существовавшей здесь в меловое время.

Во второй зоне, с востока и северо-востока окай-
мляющей первую, в нижних частях разрезов развиты 
белые писчие мела (литотип II А), а в верхних – ме-
лоподобные мергели (литотип II АБ). При этом на 
юге зоны соотношение мел: мелоподобный мергель 
в разрезах составляет 3:1, на севере – 1:1. Поэтому 
здесь выделены две подзоны по количественному 
сочетанию литотипов – южная и северная.

Мела, плотные, с шероховатым изломом, с ред-
кими обломками остатков фауны пелеципод. Изуче-
ние мела под микроскопом показало, что он имеет 
детритово-микрозернистую структуру и состоит из 
пелитоморфного кальцита с примесью детрито-ор-
ганогенного материала. Глинистая примесь пред-
ставлена гидрослюдой и монтмориллонитом при-
мерно в равных количествах. Мелоподобные мер-
гели сложены микрозернистым кальцитом с приме-
сью глинистого вещества (около 12 %). Иногда 

присутствует тонкораспыленный изотропный опал, 
образуя однородную кремнисто-глинисто-карбонат-
ную массу, на фоне которой беспорядочно разбро-
саны мелкие раковины фораминифер, алевритовой 
размерности зерна кварца, чешуйки мусковита, 
светло-зеленые зерна глауконита.

С северо-запада первую зону окаймляет третья 
зона. Она представлена трехчленным разрезом – ме-
лоподобными (литотип II АБ), алевритовыми (лито-
тип II БА), кремнеземисто-алевритовыми и глинис-
тыми (литотип II АБ) мергелями. Последний являет 
собой «подгорненский» тип – мергель-натурал.

Эти мергели хорошо выделяются в разрезах. 
Их отличают зеленовато-серый цвет за счет посто-
янного присутствия глауконита (3–6 %), плитчатая 
и мелкощебенчатая отдельность. Они плотные, с 
раковистым или остроугольным изломом, разно-
образной ихнитовой текстурой. Глинистые разно-
сти во влажном состоянии мягкие, жирные на 
ощупь, тяжелые, слюдистые. Основная породооб-
разующая масса сложена микрозернистым кальци-
том (65–73 %) в смеси с глинисто-опаловым мате-
риалом. В пелитовой составляющей преобладает 
монтмориллонит.

Соотношение мощностей основных литотипов 
в разрезах зоны изменяется не только по направле-
нию к береговой линии, но и зависит от рельефа дна 
сантонского моря. От впадин в сторону поднятий 
мелоподобные мергели сменяются глинистыми, а 
затем алевритистыми. В целом, формирование гли-
нисто-кремнеземистых мергелей происходило в 
средней части шельфа мелководно-морского бассей-
на (глубины 100–150 м) при интенсивной садке на-
нопланктона с карбонатным и кремнистым скелетом. 
Привнос терригенного материала был умеренным.

На крайнем северо-западе рассматриваемой 
зоны выделяется её подзона, в которой резко воз-
растает мощность кремнеземистых мергелей, со-
ставляющих до 50 % от общей мощности разреза. 
Это можно объяснить увеличением привноса тер-
ригенного материала с северо-запада.

Четвертая зона располагается северо-восточ-
ней третьей, внизу её разрезы сложены мелом 
(литотип II А), на котором залегает мелоподобный 
мергель (II АБ), сменяющийся кремнеземистым 
мергелем (II БА), а затем снова мелоподобным 
(II АБ). Формирование осадков этой зоны проис-
ходило в конседиментационной впадине, о чем 
свидетельствует повышенная мощность пород.

В начале второй половины сантона произошло 
некоторое обмеление этой впадины, сопровождав-
шееся формированием алевритистых кремнеземис-
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тых мергелей. К концу сантона привнос терригенно-
го материала ослабел, и начали вновь накапливаться 
глинисто-карбонатные осадки с последующим об-
разованием мелоподобных мергелей при литогенезе. 
Источник сноса терригенного материала находился 
к северо-востоку от рассматриваемой территории, 
поскольку в этом направлении увеличивается коли-
чество алевритово-глинистой примеси.

С юго-запада к третьей зоне примыкает пятая 
зона, разрезы которой в примерно равных соотно-
шениях внизу сложены мелоподобными мергелями 
(литотип II АБ), вверху – кремнеземистыми алеври-
товыми мергелями (литотип II БА). При этом в 
кровле светло-серых мелоподобных мергелей появ-
ляются прослои и целые пачки кремнеземистых 
мергелей зеленовато-серого цвета, количество кото-
рых увеличивается, и они полностью замещают 
мелоподобные разности.

Шестая зона (II БА, II АБ) протягивается в 
широтном направлении северней третьей и четвер-
той зон полосой шириной около 25 км и выклини-
вается на востоке изученной территории. Кроме 
того, она продолжается на северо-западе в виде за-
лива, врезанного в зону развития алевритистых 
кремнеземистых мергелей.

В разрезе пород в пределах зоны преобладают 
кремнеземистые алевритовые мергели, лишь в самой 
верхней части сменяющиеся мелоподобными разно-
стями. Кремнеземистые алевритовые мергели имеют 
зеленовато-серую окраску различных оттенков, плот-
ные, с раковистым и остроугольным изломом, в 
различной степени алевритистые, слюдистые, с вклю-
чениями зерен глауконита. В основании эти мергели 
содержат прослои мелоподобных разностей.

В отдельных прослоях мергелей фиксируется 
существенная примесь органогенного опала – ос-
татки радиолярий и спикулы кремневых губок со-
ставляют не менее 10 % породы. Результаты рент-
геновских анализов подчеркивают преимуществен-
но гидрослюдисто-монтмориллонитовую с приме-
сью клиноптилолита ассоциацию глинистой фрак-
ции кремнеземистых мергелей. Их химический 
состав характеризуется пониженным содержанием 
СаСО3 – до 45–55 % при общем увеличении коли-
чества кремнезема до 35–45 %.

Такой разрез пород рассмотренной зоны сви-
детельствует о формировании пород в условиях 
заметного привноса терригенного материала в те-
чение большей части сантонского времени. Только 
к концу века транспортировка глинисто-алеврито-
вого материала резко ослабла, и начали накапли-
ваться мелоподобные мергели.

Седьмая зона расположена северней и северо-
восточней шестой в виде полосы шириной около 
30 км и представлена алевритистыми кремнеземис-
тыми мергелями (литотип II БА), в основании со-
держащими маломощные прослои мелоподобных 
мергелей. Алевритистые кремнеземистые мергели 
имеют светло-зеленовато-серый цвет, слюдистые, 
содержат глауконитокварцевую алевритовую и 
тонкопесчаную примесь.

Для пород обычны четко выраженные ихнито-
вые текстуры, обусловленные следами жизнеде-
ятельности различных илороев и илоедов. Мергель 
состоит из однородной смеси микрозернистого 
кальцита, изотропного опала (15–30 %), тонкорас-
сеянного глинистого вещества (5–8 %). Терриген-
ная примесь достигает 25–30 % от объёма породы 
и представлена угловатыми и угловато-окатанными 
зернами кварца, равномерно распределенными 
удлиненными (до 0,6 мм) чешуйками гидрослюды, 
аутигенная – округлыми и почковидными зернами 
буровато-зеленого глауконита. Органические ос-
татки состоят из раковин фораминифер, спикул 
кремневых губок и опаловых пятен на месте быв-
ших раковин радиолярий.

Формирование пород рассматриваемой зоны 
происходило в мелководно-морских условиях на 
глубинах от 50 до 100 м. В составе осадков доми-
нировали остатки нанопланктона с карбонатным и 
опаловым скелетами. Значительную роль играла 
терригенная глинисто-песчаная примесь.

В восьмой зоне (II БА, III АБ) развиты преиму-
щественно кремнеземистые и в самой верхней 
части глинистые мергели. Кремнеземистые мерге-
ли прочные, крепкие, шероховатые на ощупь, 
имеют серый с зеленоватым оттенком цвет, рако-
вистый или остроугольный изломы, плитчатую 
мелкощебенчатую отдельность, ихнитовую текс-
туру. Глинистые разности во влажном состоянии 
мягкие, жирные на ощупь, тяжелые, слюдистые.

Основная породообразующая масса мергелей 
сложена пелитоморфным кальцитом (65–73 %) в 
смеси с глинисто-опаловым материалом. В крем-
неземистых разностях содержание опала на 
5–10 % выше, чем в глинистых разностях, зани-
мающих по отношению к первым резко подчинен-
ное положение. В пелитовой составляющей пре-
обладает монтмориллонит с примесью гидрослю-
ды и цеолита (клиноптилолит). Общее количест-
во обломочного материала в кремнеземистых 
мергелях составляет от 10 до 35 %. Преобладает 
кварц в угловато-окатанных и угловатых зернах 
алевритовой размерности.
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Глинистые мергели белые с сероватым оттенком, 
плотные, имеют полураковистый излом, содержат 
ходы илоедов. При воздействии соляной кислотой на 
их поверхности образуется сероватая или коричневатая 
глинистая пленка. Основная масса породы сложена 
пелитоморфным кальцитом с редкими раковинками 
фораминифер, тонкорассеянным глинистым вещест-
вом в количестве 10–18 %. Кроме того, присутствует 
тонкорассеянный изотропный опал, слабо окатанные 
зерна кварца алевритовой размерности, лейсты гидра-
тированной слюды, округлые бледно-зеленые зерна 
глауконита. Иногда отмечаются скопления пирита, 
образующие псевдоморфозы по органике.

К северу от условной линии Севск – Рыльск – 
Льгов – Щигры в верхней части кремнеземистых 
мергелей появляются трепела (рис. 6.), в том числе и 
алевритистые, дисперсные опоковидные, изредка 
известковые, трепеловидные глины, иногда песча-
нистые опоки, алевролиты. Обычно эти породы 
плотные, окрашены в зеленовато-серый, белесо-жел-
товатый, зеленоватый цвета.

Рис. 6. Электронно-микроскопический 
снимок сантонского трепела

Такой полифациальный комплекс сантонских 
образований в северной части рассматриваемой тер-
ритории мог сформироваться в непосредственной 
близости от береговой линии, на участках, примыка-
ющих к подводным частям дельт, в условиях крайне 
нестабильного, постоянно изменяющегося гидроди-
намического режима прибрежных вод. Частая миг-
рация положения береговой линии обусловила пери-
одическое поступление разновеликих порций терри-
генного материала с размываемой суши. Нестабиль-
ностью гидродинамического режима объясняются 
быстрые, на протяжении нескольких километров, 
фациальные замещения пород. В пониженных участ-

ках подводного рельефа формировались кремнисто-
глинистые осадки, на повышенных и в прибрежных 
зонах – алевритово-кремнеземистые.

В девятой зоне (III А, III БА) увеличивается 
количество кремнистых пород, и они начинают 
играть заметную роль в разрезах. Это трепела, в 
разной степени песчанистые, глины, опоки. Послед-
ние представляют собой серовато-желтую, легкую, 
крепкую, звенящую при ударе молотка породу, с 
плоскораковинным изломом и режущими краями. 
Опоки состоят из аморфного и мелкоглобулярного 
опала, содержат примесь глинистого вещества, ос-
татки спикул кремневых губок и плохо сохранив-
шихся радиолярий, чешуйки гидрослюды, зерна 
кварца алевритовой размерности.

Алевролиты, встречающиеся в разрезах, нередко 
в верхней части сменяются трепелами и опоками 
мощностью до 5–6 м. В разрезах часто отмечаются 
глинистые разности, прослои опоковидных глин в 
кровле, а также глауконитовых песков и алевритов, 
тяготеющих к северо-восточной части района. Сле-
дует отметить, что ряд авторов кремнистые породы 
верхних частей разрезов считают своеобразной 
корой выветривания по мергелям меняющегося 
состава в зависимости от количества терригенной 
примеси [4, 5].

Таким образом, сантонский век характеризует-
ся чрезвычайным разнообразием фациальных об-
становок – от морских глубоководных до прибреж-
но-морских, наличием нескольких источников 
сноса – на северо-востоке, северо-западе и юге. Все 
это обусловило формирование широкого спектра 
осадочных пород – карбонатных, кремнистых, 
алевритовых, глинистых и их смешанных разно-
стей. Поэтому с сантонскими отложениями по 
сравнению с другими верхнемеловыми образова-
ниями связаны наиболее разнообразные типы 
осадочных полезных ископаемых.

Фациальные обстановки кампанского века
Отложения кампанского яруса распространены 

южнее условной линии Севск – Старый Оскол – Ос-
трогожск и отсутствуют на северо-востоке рассмат-
риваемой территории. Значительная часть кампанс-
ких пород на большей части своего развития эроди-
рована, особенно по долинам рек и вблизи границ 
выклинивания. Мощность отложений изменяется от 
первых метров в районах севернее Обояни до 90–
100 м на юге Белгородской области.

Кампанские отложения почти повсеместно соглас-
но залегают на породах сантона, с которыми связаны 
постепенными переходами. Граница между этими 
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стратиграфическими подразделениями в Белгородс-
кой области проводится условно по изменению фауны 
фораминифер. Севернее породы кампана и сантона 
отличаются по литологическим особенностям.

Кампанские образования почти повсеместно 
перекрываются литологически отличными поро-
дами палеогенового и четвертичного возраста, и 
только на юге и юго-западе они погребены под 
однотипными отложениями маастрихтского яруса. 
Здесь граница между кампаном и маастрихтом 
проводится по смене комплексов фораминифер.

Характерной особенностью кампанских отло-
жений является их смена с юго-запада на северо-
восток от чистых мелов и мелоподобных мергелей 
до алевритов и песков. При этом выделяется ряд 
фациальных зон (рис. 7), резко различающихся 
между собой по набору пород в разрезах.

Наиболее чистые мела, за исключением подош-
венных частей разрезов, наблюдаются на западе 
рассматриваемой территории в пределах первой 
фациальной зоны (I А, II АБ). Так, в районе Рыльска 
скважиной 2555 вскрыта толща белого писчего мела 
мощностью 63 м, очень тонкого, мягкого на ощупь, 
однородного, маркого, с редкими обломками тонко-
стенных раковин и ростров белемнитов. Мел имеет 
характерную сингенетичную ихнитовую (рис. 8а) и 
диагенетическую жильчатую (рис. 8б) текстуры. 
Вторая свидетельствует о высокой карбонатности и 
значительной дисперсности породы. В основании 
толщи отмечается прослой тонкопесчанистого мела 
(до 6 м) светло-серого цвета, участками слабо оже-
лезненного, с включениями мелких желтовато-серых 
известковисто-фосфоритовых конкреций, с обломка-
ми ростров белемнитов (литотип II АБ). На северо-
западе зоны в основании разреза залегают глинистые 
мела мощностью в первые метры.

В составе мела доминируют кокколитофориды и 
их фрагменты (до 90–95 % от объёма породы). Об-
ломки раковин фораминифер, мелкие тонкостенные 
створки устриц и другой тонкий трудноопределимый 
детрит вместе составляют до 2–3 %, нерастворимый 
остаток – до 1,5–2 %. В составе последнего отмеча-
ются тонкие зерна кварца и глинистая составляющая, 
по данным дифрактометрического анализа, представ-
ленная гидрослюдисто-монтмориллонитовой ассо-
циацией с небольшой примесью каолинита. Содер-
жение СаСО3 в отдельных разновидностях кампанс-
кого мела может достигать 99,3 %

Формирование чистых мелов происходило в 
удаленных от берега частях морских акваторий на 
глубинах свыше 400 м за счет выпадения в осадок 
нанопланктона, представленного преимуществен-

но кокколитофоридами. О значительных глубинах 
осаждения осадка свидетельствует присутствие в 
нем глубоководных фораминифер – глоботрунка-
нид [2]. Привнос терригенного материала практи-
чески отсутствовал. Залегающий в основании 
разрезов запесоченный и глинистый мела отража-
ют начало кампанской трансгрессии.

Во второй зоне, расположенной на юге, в ос-
новании разреза залегает глинистый мел (литотип 
II АБ), который сменяется чистым кокколитовым 
мелом (I А), подобным описанному для первой 
зоны, и перекрытым мелоподобным мергелем 
(II АБ). Аналог этой зоны имеется также на юго-
востоке территории. Здесь выделяется две подзо-
ны – южная и северная. В южной подзоне разрез 
сходен с расположенным на юге территории, тогда 
как в разрезе северной подзоны увеличивается 
объём мелоподобных мергелей при соответствую-
щем уменьшении мощности чистого мела, а гли-
нистый мел отсутсутствует.

Мелоподобные мергели светло-серые до белых, 
плотные, с полураковистым и фаянсовидным изло-
мом, ихнитовой текстуры в связи с наличием ходов 
илоедов, слабо слюдистый, иногда содержит включе-
ния мелких известково-фосфатных желвачков. Не-
редко среди мелоподобных мергелей имеются про-
слои глинистых мелов, кремнеземистых мергелей, 
конкреции кремня, желвачки и зерна фосфоритов.

Тонкодисперсная часть нерастворимого остатка 
представлена преимущественно монтмориллонитом 
и гидрослюдой с незначительной примесью клиноп-
тилолита, опала и кристобалита. На электронно-
микроскопических снимках монтмориллонит выде-
ляется по хлопьевидным образованиям с нерезкими 
размытыми очертаниями, гидрослюда присутствует 
в полупрозрачных неправильной формы частицах с 
резкими ограничениями.

Третья зона (II АБ, I А),  расположенная на юге, 
занимает значительную площадь и протягивается с 
юга на северо-восток почти до границ размыва кам-
панских отложений. Она представлена преимущес-
твенно чистым белым писчим мелом, во многом 
аналогичным описанному в первой и второй фаци-
альных зонах. Его отличают высокие чистота (до-
ходящее до 99 % содержание СаСО3), дисперсность 
и хорошие технологические свойства, обусловлен-
ные этими параметрами. Мощности мела колеблют-
ся от 40 до 60 м. В северо-восточной части зоны 
кампанские породы в значительной степени размы-
ты вплоть до исчезновения из разрезов, что сказы-
вается на распространении и уменьшении мощнос-
тей рассматриваемых отложений.

Фациальная характеристика верхнемеловых отложений юго-западной части Воронежской антеклизы
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Четвертая фациальная зона (II АБ, II А) за-
нимает наибольшую площадь, с севера окаймляя 
зоны глубоководных отложений, и протягивается 
по всей исследованной территории с северо-запада 
на юго-восток в виде полосы шириной от 25 до 
50 км, выклиниваясь восточнее Нового Оскола. В 
двух местах в центральной части эта полоса резко 
расширяется до 100 км. Зона сложена внизу мело-
подобными мергелями, реже – глинистыми мелами, 
вверху – чистыми мелами.

Однако по площади соотношение литотипов 
может меняться. Так, на западе внизу залегают 
глинистый мел и мелоподобный мергель, ввер-
ху – чистый мел (порядка 50 % разреза). Восточнее 
западной рамки листа М-37 основная часть разре-
зов сложена мелоподобными мергелями и только 
самая верхняя часть – довольно чистыми кокколи-
товыми мелами. Поэтому на фациальной карте 
выделены небольшая по площади западная и более 
обширная восточная подзоны. Кроме того, в самой 
крайней части восточной подзоны (на контакте со 
второй и третьей зонами) разрезы сложены глинис-
тыми (в нижней части) и мелоподобными (в верх-
ней) мергелями.

Породы рассматриваемой зоны формирова-
лись в удаленных от берега мелководно-морских 
условиях, ниже иловой линии. Гидродинамичес-
кие режимы были преимущественно слабыми и 
спокойными, о чём свидетельствует субгоризон-
тальная микрослоистость мелоподобных мерге-
лей, а привнос глинистого материала – ослаблен-
ным (глинистые мела, мелоподобные мергели). 
Осадконакопление было обусловлено садкой из-
вестковистого наннопланктона – преимуществен-
но кокколитофорид.

На северо-западе рассматриваемой террито-
рии расположены примыкающие к четвертой 
пятая (II Г и II АБ) и шестая (II А, II БА и II Г) 
зоны, переходные от мелководно-морской к при-
брежно-морской обстановкам. Разрезы пятой 
зоны внизу представлены алевритами с тонкими 
прослоями запесоченных глин, вверху – мелами, 
в разной степени запесоченными, и алевритис-
тыми мергелями. В шестой зоне, наоборот, ниж-
няя часть разрезов сложена мелами, верхняя – 
алевритами. Такая последовательность нахожде-
ния литотипов обусловлена формированием 
осадков пятой зоны на подводном поднятии, а 
шестой – в подводной впадине рельефа.

Кампанские мела пятой и шестой зон заметно 
отличаются от ранее охарактеризованных. Они 
белые, плотные, запесоченные и алевритистые с 
грубошероховатой поверхностью, содержат про-
слои алевролитов, в шестой зоне относительно 
чистые, включают обломки раковин пелеципод и 
фораминифер.

Алевритистые кремнеземистые мергели пятой 
зоны опоковидные, светло-серого с зеленоватым 
оттенком цвета, содержат твердые окремнелые 
ходы илоедов и остатки толстостенных раковин 
птерий, ростры белемнителл. Встречаются желе-
зистые отпечатки губок, тонкие раковинки пеле-
ципод. В подошве мергель сильно алевритистый, 
плотный, имеет включения шероховатых фосфо-
ритовых конкреций диаметром до 2 см и фосфа-
тизированных губок. Основная масса мергелей 
сложена микрозернистым кальцитом, глинистая 
примесь представлена монтмориллонитом и гид-
рослюдой, обломочная – преимущественно зер-
нами кварца алевритовой размерности.

        
   а         б

Рис. 8. Текстуры кампанских мелов, проявленные масляным методом: а – ихнитовая; б – жильчатая
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В северной части рассматриваемой территории 
располагается прибрежно-морская седьмая зона 
(III Г), занимающая около 15 % площади распро-
странения кампана. Её разрезы сложены алеврита-
ми. Их мощности изменяются от первых метров у 
границ выклинивания до 50 м у южной границы 
зоны. Эти алевриты иногда переходят в алевроли-
ты в результате цементации зерен глинисто-крем-
нисто-карбонатным веществом. Для алевритов 
характерна микрополосчатая и неясная косая тек-
стуры, нередко уничтоженные илоедами. Их ходы 
выполнены более светлым, чем основная масса, 
веществом и нередко сцементированы глинисто-
кремнистым образованием.

Литотип III Г представлен алевритом с просло-
ями алевритистых глин и глинисто-известковых 
алевролитов, формировавшихся в условиях пере-
менного гидродинамического режима. Алевриты 
глауконитокварцевые, серые, зеленовато-серые, 
светло-зеленовато-серые, в сухом состоянии пе-
пельно-серые, неравномерно-глинистые, пылева-
тые, в нижней части разреза известковистые, 
слюдистые. Прослоями алевриты сцементированы 
кремнисто-глинисто-карбонатным материалом до 
алевролитов. Глины имеют светло-серую до темно-
серой окраску. Они обычно сильно слюдистые и 
карбонатные, содержат глауконит и пирит, разви-
тый по растительным остаткам.

Промежутки между зернами заполнены крем-
нисто-глинисто-карбонатным цементом, причем 
содержание СаСО3 возрастает к подошве разрезов. 
Органические остатки представлены редкими об-
ломками раковин фораминифер и спикулами губок. 
Глинистая примесь состоит из монтмориллонита 
и гидрослюды. В ней присутствуют цеолиты, опал 
и кристобалит. Количество цеолитов увеличивает-
ся в верхней части алевритовой толщи.

Тяжелая фракция алевритов, содержание кото-
рой может достигать 7 %, в прозрачной своей 
части характеризуется устойчивой гранат-дистен-
рутил-цирконовой ассоциацией. Непрозрачная 
часть тяжелой фракции состоит из ильменита, 
лейкоксена, оксидов железа. С такими мелковод-
ными алевритовыми отложениями нижнего кампа-
на связаны тяготеющие к конседиментационным 
поднятиям фосфатотоносные россыпи тяжелых 
минералов на юго-западе Брянской области [7].

В пределах площади развития седьмой зоны, 
к северу от г. Обояни и юго-западнее г. Старый 
Оскол, прослеживается локально развитая вось-
мая зона (III АБ, III БА) изометричной формы 
размером 20×30 км. В ней кампан представлен 

толщей кремнеземистых мергелей (до 80 % мощ-
ности разреза) и опоковидных алевролитов и глин, 
алевритистых трепелов, нацело слагающих верх-
ние части разрезов.

Фациальный анализ отложений кампанского 
яруса показывает смену глубоководных обстановок 
на мелководно-, а затем и прибрежно-морские в 
направлении с запада и юго-запада на восток и 
северо-восток. Это выражается в изменении соста-
ва отложений в этих направлениях: мела сменяют-
ся глинистыми разностями и мергелями, а затем и 
терригенными породами. На осадконакопление 
влияли такие факторы, как подводный рельеф, 
привнос терригенного материала, близость бере-
говой линии, гидродинамический режим, что при-
вело к появлению различных литотипов пород 
кампанского возраста.

Фациальные обстановки маастрихтского века
В пределах изученной территории маастрихт-

ские отложения распространены южнее линии 
Суджа – Белгород – Валуйки, обнажаются в доли-
нах рек и оврагах, вскрыты многочисленными 
скважинами и представлены мергельно-меловыми 
породами. Маастрихтские образования согласно 
залегают на кампанских и очень близки к ним по 
составу, поэтому литологическую границу между 
ними провести невозможно. Она устанавливается 
только биостратиграфическими методами. На ма-
астрихтских отложениях с размывом залегают 
палеогеновые, неогеновые и четвертичные породы. 
Мощности рассматриваемых образований возрас-
тают с севера на юг от 10 м у г. Белгорода до 100 м 
у южных границ Белгородской области.

В разрезе маастрихта преобладает тонкодис-
персный белый писчий мел, состоящий из остатков 
кокколитофорид с незначительной примесью гли-
нистого вещества, раковин фораминифер, редких 
зерен кварца, глауконита, призмочек цеолитов, 
биогенного кремнезема. Содержание СаСО3 очень 
высокое и может достигать 99 %. Глинистая при-
месь тяготеет к основанию маастрихта, там же 
встречаются зерна фосфоритов и чешуи рыб. В ме-
ловой толще отмечаются прослои белых, иногда 
пепельно-серых мелоподобных мергелей мощнос-
тью до 5 м.

Высокая чистота мела, состоящего из нано-
планктона, практическое отсутствие в нем приме-
сей свидетельствует об образовании маастрихтских 
осадков на значительной глубине и удаленности от 
береговой линии. Выделяется только одна фаци-
альная область – относительно глубоководного 
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моря со спокойным гидродинамическим режимом. 
Поэтому фациальная карта маастрихтского века на 
данную территорию не составлялась.

Таким образом, фациальный анализ отложе-
ний позднемеловой эпохи изученной территории 
показывает наличие на ней позднемелового мел-
ководно-морского бассейна, контуры которого 
неоднократно менялись. Трансгрессии шли из 
Днепровско-Донецкой впадины (Украинской си-
неклизы в меловое время). Наиболее глубоковод-
ные зоны этого бассейна располагались на юге, 
по направлению на северо-восток они сменялись 
сначала мелководными, а затем прибрежно-мор-
скими обстановками. Такой план расположения 
фациальных обстановок сказался на составе верх-
немеловых образований.

Они представлены обширным комплексом 
пород – от карбонатных до терригенных и крем-
нистых. Это обусловлено сочетанием таких факто-
ров, как развитие органической жизни, положение 
береговой линии и интенсивность поступления 
терригенного материала, рельеф дна и гидродина-
мические режимы в позднемеловые века. Основ-
ным источником сноса была суша на северо-вос-
токе за пределами изученной территории, допол-
нительными – отдельные островные участки на 
западе и юго-востоке, вблизи которых появляется 
примесь терригенного материала.

Породообразующие остатки представлены 
фоссилиями с карбонатным скелетом (кокколито-
фориды, фораминиферы), в меньшей степени, с 
кремневым (радиолярии, диатомеи). В терриген-
ной составляющей верхнемеловых осадков пре-
обладает кварцевая алевритовой размерности, в 
меньшей мере – кварцевая песчаная и глинистая. 
Последняя сложена монтмориллонитом и гидро-
слюдой и входит в состав мергелей и слабо раз-
витого глинистого мела. Аутигенными являются 
глауконит и цеолиты.

Рельеф морского дна во многом определял 
соотношение литотипов и мощности отложений, 
даже в пределах одной фациальной обстановки. 
При количественных изменениях одинаковых по-
род выделялись подзоны в пределах одной зоны. 
При этом рельеф морского дна в течение поздне-
мелового времени менялся, как и положение бере-
говой линии. Особенно значительная перестройка 
рельефа дна, как, впрочем, и суши, произошла на 
рубеже туронского и сантонского веков, когда рез-
ко усилился привнос терригенного материала.

Несмотря на смену контуров позднемелового 
бассейна и фациальных обстановок в нем, в целом 

сохранялся единый план осадконакопления. Со-
гласно нему в наиболее глубоководных зонах фор-
мировались преимущественно мела, в мелководно-
морских – мергельно-меловые породы, а в при-
брежно-морских – кремнисто-карбонатные и тер-
ригенные образования.

Установление фациальных обстановок позво-
ляет создать прогнозную основу для поисков раз-
личных полезных ископаемых. Наиболее важным 
из них является мел и особенно его чистые разно-
видности кампанского и маастрихтского возрастов, 
состоящие преимущественно из остатков кокколи-
тофорид и используемые во многих производствах 
(парфюмерия, наполнители для пластмасс, мело-
вание бумаги и т. д.). Основная масса производств, 
для которых добывается мел, относится к промыш-
ленности стройматериалов (цемент, известь, сили-
катный кирпич и т. д.). Важное значение имеет мел 
для известкования почв, особенно содержащий 
примесь фосфатов. Ценным сырьем для цементной 
промышленности являются мергели-натуралы.

В сантонских образованиях имеются кремнис-
тые породы, используемые для получения трепель-
ного гравия. Нередко с кремнистыми породами 
ассоциируют цеолиты и прослои бентонитовых 
глин. Первые из них можно использовать в качес-
тве молекулярных сит и катализаторов, вторые – 
сорбентов и для производства буровых порошков, 
в литейном производстве.
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